


СОДЕРЖАНИЕ стр.Общие положени 4I Целевой раздел 5Пояснительная записка 5Характеристика программы основного образования 7Характеристика планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы 8
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основногообщего образования 8
Общие положения 9Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 12Организация и содержание оценочных процедур 12III Содержательный раздел 12Рабочие программы учебных предметов 12Русский язык 12Литература 46Иностранный язык (английский) 67Математика 107Информатика 120История 132Обществознание 169География 190Физика 211Химия 231Биология 243Основы духовно-нравственной культуры народов России 268Изобразительное искусство 289Музыка 312Технология 328Физическая культура 349Основы безопасности и защиты Родины 370Программа формирования универсальных учебных действий 385Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обученияи развития младшего школьник 385
Характеристика универсальных учебных действий 385Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструированиясовременного процесса образования 388
Место универсальных учебных действийв примерных рабочих программах 400
Рабочая программа воспитания 415Пояснительная записка 415Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 416Содержательный раздел 420Уклад образовательной организации 420Виды, формы и содержание деятельности 423Организационный раздел 431Кадровое обеспечение 431Нормативно-методическое обеспечение 431Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательнымипотребностям 432



2

Анализ воспитательного процесса 439IV. Организационный раздел 440Учебный план начального общего образования 440Календарный учебный график 445План внеурочной деятельности 448Календарный план воспитательной работы 451Система условий реализации программыначального общего образования 457
Кадровые условия реализации образовательной программы начального общегообразования 458
Психолого-педагогические условия реализации образовательной программыначального общего образования 461
Информационно-методические условия реализации программы начального общегообразования 468
Материально-технические условия реализации образовательной программы 470Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 473



3

I. Общие положенияОбразовательная программа основного общего образования (далее ОП ООО)Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Образовательный центр«Формат» (далее МБОУ «ОЦ «Формат») разработана в соответствии с Порядком разработки иутверждения основных общеобразовательных программ, утвержденных приказом Министерствапросвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874.Содержание ОП ООО представлено учебно-методической документацией (учебный план,календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательнойработы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержаниеобразования уровня основного общего образования, планируемые результаты освоенияобразовательной программы.ОП ООО разработана в соответствии с федеральным государственным образовательнымстандартом начального общего образования (далее - ФГОС ООО) и федеральнойобщеобразовательной программой основного общего образования (далее ФОП ООО). При этомсодержание и планируемые результаты ОП ООО, разработанные МБОУ «ОЦ «Формат», не нижесоответствующих содержания и планируемых результатов ФОП ООО.При разработке ОП ООО образовательная организация предусматривает непосредственноеприменение при реализации обязательной части ОП ООО федеральных рабочих программ поучебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География»и «Основы безопасности жизнедеятельности» .ОП ООО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный .Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результатыреализации ОП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов .Целевой раздел ОП ООО включает:- пояснительную записку;- планируемые результаты освоения обучающимися ОП ООО;- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ОП ООО .Содержательный раздел ОП ООО включает следующие программы, ориентированные надостижение предметных, метапредметных и личностных результатов:- рабочие программы учебных предметов;- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;- рабочую программу воспитания.Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемыхрезультатов освоения ОП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатамосвоения программы основного общего образования.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов;- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальныхучебных действий обучающихся.Рабочая программа воспитания МБОУ «ОЦ «Формат» (далее рабочая программавоспитания) направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся 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 ивзаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числеукрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатовосвоения программы основного общего образования.
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Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочнойдеятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другимиинститутами воспитания.Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российскимтрадиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы,правилам и нормам поведения в российском обществе.Организационный раздел ОП ООО определяет общие рамки организации образовательнойдеятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы основногообщего образования 13 и включает:- учебный план;- план внеурочной деятельности;- календарный учебный график;- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятийвоспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательнойорганизацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году илипериоде обучения.
II. Целевой раздел ОП ОООПояснительная записка.ОП ООО является основным документом, определяющим содержание общего образования,а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной ивнеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной частипрограммы и части, формируемой участниками образовательных отношений.Характеристика программы основного общего образованияЦелями реализации ОП ООО являются:- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатовосновного общего образования, отраженных в ФГОС ООО;- создание условий для становления и формирования личности обучающегося;- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальныхпрограмм и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихсясоциальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.Достижение поставленных целей реализации ОП ООО предусматривает решениеследующих основных задач:- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоровогообраза жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладениеосновами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного ифизического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальномусамоопределению;- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок,приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными,общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;- достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися, в томчисле обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиесяспособности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезнойдеятельности;- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техническоготворчества и проектно-исследовательской деятельности;
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;- организация социального и учебно-исследовательского проектирования,профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальныхпедагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессиональногообразования, центрами профессиональной работы;- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического исоциального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.ОП ООО учитывает следующие принципы:- принцип учета ФГОС ООО: ОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОСООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основногообщего образования;- принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательнойорганизации ОП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числаязыков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа вучебных планах, планах внеурочной деятельности;- принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ОП ООО обеспечиваетконструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматриваетмеханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача,учебные операции, контроль и самоконтроль);- принцип индивидуализации обучения: ОП ООО предусматривает возможность имеханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей сособыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законныхпредставителей) обучающегося;- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения,на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоенияуниверсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование егоготовности к саморазвитию и непрерывному образованию;- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологическихособенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определенииобразовательно-воспитательных целей и путей их достижения;- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета спецификиизучаемых учебных предметов;- принцип интеграции обучения и воспитания: ОП ООО предусматривает связь урочной ивнеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижениеличностных результатов освоения образовательной программы;- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности недопускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или)психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающихпедагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочныхмероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами инормамиСанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденнымипостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиеническиенормативы), и санитарными правиламиСП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
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Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г.(далее - Санитарно-эпидемиологические требования).ОП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общийобъем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет составляет 5338 академических часовв соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могутразрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, впределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленномлокальными нормативными актами образовательной организации .Характеристика планируемых результатов освоения образовательной программыПланируемые результаты освоения ОП ООО.Планируемые результаты освоения ОП ООО соответствуют современным целям основногообщего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных ипредметных достижений обучающегося.Требования к личностным результатам освоения обучающимися ОП ООО включаютосознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию,самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы;наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированностьвнутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям ижизни в целом.Личностные результаты освоения ОП ООО достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения ОП ООО отражают готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опытадеятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания,духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания,формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания,экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты,обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды.Метапредметные результаты включают:- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколькихпредметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебныхкурсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий(познавательные, коммуникативные, регулятивные);- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности иорганизации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участиюв построении индивидуальной образовательной траектории;- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационныхтекстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и еецелевой аудитории.Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражаютспособность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,составляющие умение овладевать:- познавательными универсальными учебными действиями;
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- коммуникативными универсальными учебными действиями;- регулятивными универсальными учебными действиями.Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умениеиспользовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать синформацией.Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умениясамоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.Предметные результаты включают:- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений испособов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылкинаучного типа мышления;- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию иприменению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальныхпроектов.Требования к предметным результатам:- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний иконкретные умения;- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общегообразования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образованияпо учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География","Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом уровне;- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом,современного состояния науки.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП ООО.Общие положенияСистема оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системыобразования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основнымифункциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемыхрезультатов освоения ОП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющейосуществлять управление образовательным процессом.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательнойорганизации являются:- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения какоснова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннегомониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального,регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогическихработников как основа аттестационных процедур;- оценка результатов деятельности образовательной организации как основааккредитационных процедур.Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базойвыступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатахосвоения обучающимися ОП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешнейоценки.Внутренняя оценка включает:- стартовую диагностику;- текущую и тематическую оценку;- психолого-педагогическое наблюдение;- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.Внешняя оценка включает:
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- независимую оценку качества образования;- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализуетсистемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихсяпроявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Онобеспечивается содержанием и критериями оценки в качестве которых выступают планируемыерезультаты обучения, выраженные в деятельностной форме.Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы собучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению иинтерпретации результатов измерений.Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достиженияобучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовыеучебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебногопроцесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания,выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебногоматериала.Особенности оценки метапредметных и предметных результатовКомплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:- оценку предметных и метапредметных результатов;- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга:стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числеисследовательских) и творческих работ;- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся всамостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в томчисле формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых)технологий.Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достиженияпланируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаютсятребованиями ФГОС ООО.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностныхрезультатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых вобразовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации,ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезнойдеятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выборсвоей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловыхустановках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов.Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускаетсяиспользовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения ОП ООО, которые отражают совокупность познавательных,коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также системумеждисциплинарных (межпредметных) понятий.Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоенияпрограмм учебных предметов и внеурочной деятельности.Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:
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- познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование,кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемырешения задач);- коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение уменияучитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействиес педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию иотображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения иинтересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые дляорганизации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);- регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать исохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать своидействия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи,проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующийи предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровнепроизвольного внимания).Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрациейобразовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичностьвнутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательнойорганизации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включатьдиагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированностирегулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.Формы оценки:- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе;- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной(компьютеризованной) частью;- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательныхуниверсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнениягрупповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чемодин раз в два года.Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект)выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основес целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержанияизбранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать иосуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.Результатом проекта является одна из следующих работ:- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчетыо проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительногоискусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки,художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации идругих;- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;- отчетные материалы по социальному проекту.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленностипроекта разрабатываются образовательной организацией.Проект оценивается по следующим критериям:- сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность ксамостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умениипоставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку
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информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения,обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;- сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержаниеработы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темойиспользовать имеющиеся знания и способы действий;- сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умениесамостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени;использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выборконструктивных стратегий в трудных ситуациях;- сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясноизложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированноответить на вопросы.Предметные результаты освоения ОП ООО с учетом специфики содержания предметныхобластей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний,умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а такжена успешное обучение.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимисяпланируемых результатов по отдельным учебным предметам.Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных иучебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованиемспособов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей,релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности.Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание,применение, функциональность.Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание ролиизучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и пониманиетерминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.Обобщенный критерий "применение" включает:- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихсясложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий иопераций, степенью проработанности в учебном процессе;- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности пополучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решенииучебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской иучебно-проектной деятельности.Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использованиеприобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихсясложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетаниемкогнитивных операций.Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способностиобучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни.Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходепроцедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении кОП ООО.Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает:- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования испособов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика);- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - сучетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);- график контрольных мероприятий.
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Организация и содержание оценочных процедурСтартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации сцелью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования.
· Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа (точкаотсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.
· Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебнойдеятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебныхпредметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы синформацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.
· Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценкиготовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностикиявляются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализацииучебного процесса.
· Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиженияобучающегося в освоении программы учебного предмета.
· Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилияобучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), идиагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическимработником и обучающимся существующих проблем в обучении.
· Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапыосвоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.
· В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные иписьменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные игрупповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) сучетом особенностей учебного предмета.
· Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебногопроцесса.
· Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижениятематических планируемых результатов по учебному предмету.
· Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:- стартовая диагностика;- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;- оценка уровня функциональной грамотности;- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника,осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенныхуроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работникомобучающимся.Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решениемпедагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторингаявляются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника.

I. Содержательный разделРабочие программы учебных предметов
Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык".Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область "Русскийязык и литература") (далее соответственно - программа по русскому языку, русский язык)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по русскому языку.
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатови к структуре тематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. Содержаниеобучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий -познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствамирусского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне основного общегообразования.Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, атакже предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.Пояснительная записка.Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана сцелью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы поучебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании иактивные методики обучения.Программа по русскому языку позволит учителю:- реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы кдостижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в ФГОС ООО;- определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русскогоязыка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;- разработать. календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретногокласса.Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнациональногообщения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и языкмежнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народовРоссийской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовнойконсолидации.Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функцийгосударственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России,независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка ивладение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, пониманиеего стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно иэффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяютуспешность социализации личности и возможности ее самореализации в различных жизненноважных для человека областях.Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания,самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачиинформации, культурных традиций, истории русского и других народов России.Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной икоммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей,мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,самообразования.Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитиефункциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты,использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобыдостигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
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- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения крусскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнациональногообщения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, формевыражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средствуобщения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения кобщероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;- овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментомформирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностяхфункционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормамирусского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциальногословарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразныхграмматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающихэффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформальногомежличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством полученияразличной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальныхинтеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения,классификации, установления определенных закономерностей и правил, конкретизации впроцессе изучения русского языка;- развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлятьинформационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию,интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошнойтекст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловойпереработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла,коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств.Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 714 часов: в 5 классе- 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часав неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).Содержание обучения в 5 классе.Общие сведения о языке.Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке.Основные разделы лингвистики.Язык и речь.Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог.Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности.Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтениянаучно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лицарассказчика.Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основежизненных наблюдений.Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетнуюкартину (в том числе сочинения-миниатюры).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее,ознакомительное, просмотровое, поисковое.Текст.Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевыеслова.
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Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; ихособенности.Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова,синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.Повествование как тип речи. Рассказ.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев,способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средстввыразительности (в рамках изученного).Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанноготекста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.Функциональные разновидности языка.Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи,функциональных стилях, языке художественной литературы).Система языка.Фонетика. Графика. Орфоэпия.Фонетика и графика как разделы лингвистики.Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.Система гласных звуков.Система согласных звуков.Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.Слог. Ударение. Свойства русского ударения.Соотношение звуков и букв.Фонетический анализ слова.Способы обозначения [й'], мягкости согласных.Основные выразительные средства фонетики.Прописные и строчные буквы.Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.Орфография.Орфография как раздел лингвистики.Понятие "орфограмма". Буквенные и небуквенные орфограммы.Правописание разделительных ъ и ь.Лексикология.Лексикология как раздел лингвистики.Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов;подбор синонимов и антонимов);основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толковогословаря).Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематическиегруппы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов,омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка.Лексический анализ слов (в рамках изученного).Морфемика. Орфография.Морфемика как раздел лингвистики.Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень,приставка, суффикс, окончание).Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулем звука).Морфемный анализ слов.
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Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамкахизученного).Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (врамках изученного).Правописание е - о после шипящих в корне слова.Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с).Правописание ы - и после приставок.Правописание ы - и после ц.Морфология. Культура речи. Орфография.Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.Части речи как лексико-грамматические разряды слов.Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.Имя существительное.Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного вречи. Лексико-грамматические разряды имен существительных по значению, именасуществительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевленные инеодушевленные.Род, число, падеж имени существительного.Имена существительные общего рода.Имена существительные, имеющие форму только единственного или толькомножественного числа.Типы склонения имен существительных. Разносклоняемые имена существительные.Несклоняемые имена существительные.Морфологический анализ имен существительных. Нормы произношения, нормыпостановки ударения, нормы словоизменения имен существительных (в рамках изученного).Правописание собственных имен существительных. Правописание ь на конце именсуществительных после шипящих.Правописание безударных окончаний имен существительных. Правописание о - е послешипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен существительных.Правописание суффиксов -чик- - -щик-; -ек- - -ик- (-чик-)имен 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 имен существительных (в рамках изученного).Имя прилагательное.Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи.Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.Склонение имен прилагательных.Морфологический анализ имен прилагательных (в рамках изученного).Нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки ударения (врамках изученного).Правописание безударных окончаний имен прилагательных. Правописание о - е послешипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен прилагательных.Правописание кратких форм имен прилагательных с основой на шипящий.Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.Орфографический анализ имен прилагательных (в рамках изученного).
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Глагол.Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции глагола.Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего(будущего простого) времени глагола.Спряжение глагола.Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамкахизученного).Правописание корней с чередованием е // и: -бер- - -бир-, -блеет- - -блист-, -дер- - -дир-, -жег- - -жиг-, -мер- - -мир-, -пер- - -пир-, -стел- - -стил-, -тер- - -тир-.Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лицаединственного числа после шипящих.Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- - -ева-, -ыва- - -ива-.Правописание безударных личных окончаний глагола.Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола.Слитное и раздельное написание не с глаголами.Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическимсвойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов всловосочетании.Синтаксический анализ словосочетания.Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональнойокраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных,побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологическиесредства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже,сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным илиместоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного вформе именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое испособы его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным.Тире между подлежащим и сказуемым.Предложения распространенные и нераспространенные.Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство.Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичныесредства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельствпо значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки).Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи.Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однороднымичленами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (взначении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах.Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства еговыражения.Синтаксический анализ простого и простого осложненного предложений.Пунктуационное оформление предложений, осложненных однородными членами,связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значениии), да (в значении но).
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Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью.Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные (общее представление, практическоеусвоение).Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанныхбессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.Предложения с прямой речью.Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.Диалог.Пунктуационное оформление диалога на письме.Пунктуация как раздел лингвистики.Содержание обучения в 6 классе.Общие сведения о языке.Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык межнациональногообщения.Понятие о литературном языке.Язык и речь.Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение налингвистическую тему.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.Текст.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев,способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средстввыразительности (в рамках изученного).Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной,вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста.Описание как тип речи.Описание внешности человека.Описание помещения.Описание природы.Описание местности.Описание действий.Функциональные разновидности языка.Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья.Научное сообщение.Система языка.Лексикология. Культура речи.Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские изаимствованные слова.Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу:неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексикаи лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы).Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженнаялексика.Лексический анализ слов.Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средств всоответствии с ситуацией общения.Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления.Эпитеты, метафоры, олицетворения.Лексические словари.Словообразование. Культура речи. Орфография.
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Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа.Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный,приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую).Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных исложносокращенных слов.Нормы правописания корня -кас- - -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- ипри-. Орфографический анализ слов (в рамках изученного).Морфология. Культура речи. Орфография.Имя существительное.Особенности словообразования.Нормы произношения имен существительных, нормы постановки ударения (в рамкахизученного).Нормы словоизменения имен существительных.Морфологический анализ имен существительных.Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.Орфографический анализ имен существительных (в рамках изученного).Имя прилагательное.Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.Степени сравнения качественных имен прилагательных.Словообразование имен прилагательных.Морфологический анализ имен прилагательных.Правописание н и нн в именах прилагательных.Правописание суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных.Правописание сложных имен прилагательных.Нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного).Имя числительное.Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции именчислительных.Разряды имен числительных по значению: количественные (целые, дробные,собирательные), порядковые числительные.Разряды имен числительных по строению: простые, сложные, составные числительные.Словообразование имен числительных.Склонение количественных и порядковых имен числительных.Правильное образование форм имен числительных.Правильное употребление собирательных имен числительных.Употребление имен числительных в научных текстах, деловой речи.Морфологический анализ имен числительных.Нормы правописания имен числительных: написание ь в именах числительных; написаниедвойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормыправописания окончаний числительных.Орфографический анализ имен числительных (в рамках изученного).Местоимение.Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений.Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные,притяжательные, неопределенные, отрицательные, определительные.Склонение местоимений.Словообразование местоимений.Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиямирусского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смысломпредшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные иуказательные местоимения как средства связи предложений в тексте.
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Морфологический анализ местоимений.Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное,раздельное и дефисное написание местоимений.Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного).Глагол.Переходные и непереходные глаголы.Разноспрягаемые глаголы.Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении.Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).Нормы словоизменения глаголов.Видо-временная соотнесенность глагольных форм в тексте.Морфологический анализ глаголов.Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклоненииглагола.Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).Содержание обучения в 7 классе.Общие сведения о языке.Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа.Язык и речь.Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщениеинформации.Текст.Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).Структура текста. Абзац.Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной,вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста.Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись),словообразовательные, лексические (обобщение).Рассуждение как функционально-смысловой тип речи.Структурные особенности текста-рассуждения.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев,способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средстввыразительности (в рамках изученного).Функциональные разновидности языка.Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональныестили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля.Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.Инструкция.Система языка.Морфология. Культура речи.Морфология как раздел науки о языке (обобщение).Причастие.Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного впричастии.Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательныепричастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий.
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Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот.Морфологический анализ причастий.Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий -висячий, горящий - горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастийв словосочетаниях типа причастие + существительное.Ударение в некоторых формах причастий.Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксахпричастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен прилагательных.Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями.Орфографический анализ причастий (в рамках изученного).Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.Пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в рамках изученного).Деепричастие.Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии.Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.Деепричастия совершенного и несовершенного вида.Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот.Морфологический анализ деепричастий.Постановка ударения в деепричастиях.Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не сдеепричастиями.Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного).Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастнымиоборотами.Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастнымоборотом.Пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках изученного).Наречие.Общее грамматическое значение наречий.Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходнойстепеней сравнения наречий.Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализнаречий.Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормыобразования степеней сравнения наречий.Роль наречий в тексте.Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельноенаписание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий сприставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий;правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих.Орфографический анализ наречий (в рамках изученного).Слова категории состояния.Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функцияслов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи.Служебные части речи.Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи отслужебных.Предлог.Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разрядыпредлогов по строению: предлоги простые и составные.
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Морфологический анализ предлогов.Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями.Нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами.Правильное использование предлогов из - с, в - на. Правильное образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез.Правописание производных предлогов.Союз.Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложенияи частей сложного предложения.Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов.Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные иповторяющиеся сочинительные союзы.Морфологический анализ союзов.Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и частейтекста.Правописание союзов.Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях ссоюзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения.Частица.Частица как служебная часть речи.Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные,модальные.Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании формглагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением истилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами.Морфологический анализ частиц.Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи.Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частямиречи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написаниечастиц -то, -таки, -ка.Междометия и звукоподражательные слова.Междометия как особая группа слов.Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию,этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.Морфологический анализ междометий.Звукоподражательные слова.Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественнойречи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометийи звукоподражательных слов в предложении.Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использованиеграмматических омонимов в речи.Содержание обучения в 8 классе.Общие сведения о языке.Русский язык в кругу других славянских языков.Язык и речь.Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научнымсообщением.Диалог.Текст.Текст и его основные признаки.
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Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,рассуждение).Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников;использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.Функциональные разновидности языка.Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография,характеристика).Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различныхфункциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.Система языка.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Синтаксис как раздел лингвистики.Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Пунктуация. Функции знаков препинания.Словосочетание.Основные признаки словосочетания.Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные,именные, наречные.Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление,примыкание.Синтаксический анализ словосочетаний.Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний.Предложение.Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационнаязаконченность, грамматическая оформленность.Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Ихинтонационные и смысловые особенности.Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях.Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическоеударение, знаки препинания).Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные).Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространенные,нераспространенные).Предложения полные и неполные.Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речиинтонации неполного предложения.Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словамида, нет.Нормы построения простого предложения, использования инверсии.Двусоставное предложение.Главные члены предложения.Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.Способы выражения подлежащего.Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способыего выражения.Тире между подлежащим и сказуемым.
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Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием,сложносокращенными словами, словами большинство меньшинство, количественнымисочетаниями.Второстепенные члены предложения.Второстепенные члены предложения, их виды.Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные инесогласованные.Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный членпредложения. Дополнения прямые и косвенные.Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места,времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).Односоставные предложения.Односоставные предложения, их грамматические признаки.Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполныхпредложений.Виды односоставных предложений: назывные, определенноличные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные предложения.Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.Употребление односоставных предложений в речи.Простое осложненное предложение.Предложения с однородными членами.Однородные члены предложения, их признаки, средства связи.Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.Однородные и неоднородные определения.Предложения с обобщающими словами при однородных членах.Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзамине только... но и, как... так и.Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами,связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни,то... то).Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами приоднородных членах.Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и.Предложения с обособленными членами.Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения,обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения).Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции.Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормыобособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений),дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительныхконструкций.Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями.Обращение. Основные функции обращения. Распространенное и нераспространенноеобращение.Вводные конструкции.Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различнойстепени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи,способа оформления мыслей).Вставные конструкции.Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставнымиконструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями.
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Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставнымиконструкциями, обращениями и междометиями.Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.Содержание обучения в 9 классе.Общие сведения о языке.Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире.Язык и речь.Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности взависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, наиллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста.Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических,стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевойпрактике при создании устных и письменных высказываний.Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой.Текст.Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетаниеэлементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении.Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих кразличным функционально-смысловым типам речи.Информационная переработка текста.Функциональные разновидности языка.Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь;функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой;язык художественной литературы (повторение, обобщение).Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения,задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат,рецензия.Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современногорусского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использованиеизобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональныхразновидностей языка.Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование вречи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Сложное предложение.Понятие о сложном предложении (повторение).Классификация сложных предложений.Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.Сложносочиненное предложение.Понятие о сложносочиненном предложении, его строении.Виды сложносочиненных предложений. Средства связи частей сложносочиненногопредложения.Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными смысловымиотношениями между частями.Употребление сложносочиненных предложений в речи. Грамматическая синонимиясложносочиненных предложений и простых предложений с однородными членами.
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Нормы построения сложносочиненного предложения; нормы постановки знаковпрепинания в сложных предложениях (обобщение).Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений.Сложноподчиненное предложение.Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и придаточная части предложения.Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений междуглавной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых предложений собособленными членами.Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными.Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными.Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными.Сложноподчиненные предложения с придаточными места, времени. Сложноподчиненныепредложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчиненные предложения спридаточными условия, уступки.Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени исравнительными.Нормы построения сложноподчиненного предложения, место придаточногоопределительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненногопредложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом чтобы,союзными словами какой, который.Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчиненных предложений.Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное,неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений.Бессоюзное сложное предложение.Понятие о бессоюзном сложном предложении.Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Видыбессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи.Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложныхпредложений.Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой вбессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения.Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия иследствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.Типы сложных предложений с разными видами связи.Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видамисоюзной и бессоюзной связи.Прямая и косвенная речь.Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаковпрепинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании.Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровнеосновного общего образования.
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Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основногообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважениеправ, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе всопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях, написанных нарусском языке;- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека;- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений,написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовностьк участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство);2) патриотического воспитания:- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление интересак познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края,народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - России,к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным вхудожественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора,готовность оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 и другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественнойкультуры как средства коммуникации и самовыражения;- осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт,ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность);- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение
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правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в процессе школьного языкового образования;- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели;- умение принимать себя и других, не осуждая;- умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числеопираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке,сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека;6) трудового воспитания:- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы,города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе наоснове применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов,журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанныйвыбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетомличных и общественных интересов и потребностей;- умение рассказать о своих планах на будущее;7) экологического воспитания:- ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения наэкологические проблемы;- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературнымипроизведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданинаи потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред,готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательскойкультурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыкамиисследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков истремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды;- потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту изнаниям других, потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении уровня своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других,необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи,понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицитасобственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперироватьосновными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития,
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анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действияс учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможныхглобальных последствий;- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректироватьпринимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формироватьопыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать вотсутствие гарантий успеха.В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явленийи процессов;- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицироватьязыковые единицы по существенному признаку;- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебнойзадачи;- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делатьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений поаналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типамитекстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариантс учетом самостоятельно выделенных критериев.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковомобразовании;- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательнымсостоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходелингвистического исследования (эксперимента);- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:
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- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации сучетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,представленную в текстах, таблицах, схемах;- использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрениядостоверности и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимойинформации с целью решения учебных задач;- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизацииинформации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей;- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;- оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;- эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиямии целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устноймонологической речи и в письменных текстах;- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;- знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вестипереговоры;- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;- в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;- публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта;- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративного материала.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;- ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решения группой);- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе егореализации;- делать выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоциональногоинтеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:- владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации ирефлексии;- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения;
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- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, иадаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;- объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; пониматьпричины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенномуречевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения;оценивать соответствие результата цели и условиям общения;- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другогочеловека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций;- осознанно относиться к другому человеку и его мнению;- признавать свое и чужое право на ошибку;- принимать себя и других, не осуждая;- проявлять открытость;- осознавать невозможность контролировать все вокруг.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи;- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еедостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,"мозговой штурм" и другие);- выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлениюи координировать свои действия с действиями других членов команды;- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к представлению отчета перед группой.К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры,свидетельствующие об этом.Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема,слово, словосочетание, предложение).Язык и речь.Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом,учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированныхучебных задач и в повседневной жизни.Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений наоснове жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге и (или)полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным -научно-учебных и художественных текстов различных функциональносмысловых типов речи.
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно иписьменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержаниютекста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в письменной форме содержаниеисходного текста (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее100 слов; для сжатого изложения - не менее 110 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе вовремя списывания текста объемом 90 - 100 слов, словарного диктанта объемом 15 - 20 слов;диктанта на основе связного текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), уметьпользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письмеправила речевого этикета.Текст.Распознавать основные признаки текста, членить текст на композиционносмысловые части(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренныеслова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания присоздании собственного текста (устного и письменного).Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определятьколичество микротем и абзацев.Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличиетемы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительнойзаконченности), с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловыхтипов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамкахизученного).Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты сопорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и болеепредложений, классные сочинения объемом не менее 70 слов).Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленноготекста с опорой на образец.Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) сцелью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме,передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика, извлекатьинформацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочнойлитературы, и использовать ее в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные(созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их содержания (проверкафактического материала, начальный логический анализ текста - целостность, связность,информативность).Функциональные разновидности языка.Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей,языка художественной литературы.Фонетика. Графика. Орфоэпия.
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Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризоватьсистему звуков.Проводить фонетический анализ слов.Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения иправописания слов.Орфография.Оперировать понятием "орфограмма" и различать буквенные и небуквенные орфограммыпри проведении орфографического анализа слова.Распознавать изученные орфограммы.Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знаниео правописании разделительных ъ и ь).Лексикология.Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов;подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью толковогословаря).Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значенияслова. Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы,уметь правильно употреблять слова-паронимы.Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарями синонимов,антонимов, омонимов, паронимов).Морфемика. Орфография.Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основуслова. Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулемзвука).Проводить морфемный анализ слов.Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и впрактике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы - и после приставок,корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамкахизученного), корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках
изученного), - 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.Морфология. Культура речи. Орфография.Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, ограмматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач.Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.Проводить морфологический анализ имен существительных, частичный морфологическийанализ имен прилагательных, глаголов.Проводить орфографический анализ имен существительных, имен прилагательных,глаголов (в рамках изученного).Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и вречевой практике.Имя существительное.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическиефункции имени существительного, объяснять его роль в речи.
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Определять лексико-грамматические разряды имен существительных.Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые инесклоняемые имена существительные.Проводить морфологический анализ имен существительных.Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки вних ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имен существительных.
Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных окончаний, о - е ( )после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -чик- - -щик-, -ек- - -ик- (-чик-), корнейс чередованием а (о): -лаг- - -лож-; -раст- - -ращ- - -рос-, -гар- - -гор-, -зар- - -зор-, -клан- - -клон-, -скак- - -скоч-, употребления (неупотребления) ь на конце имен существительных после шипящих;слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание собственныхимен существительных.Имя прилагательное.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическиефункции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формыимен прилагательных.Проводить частичный морфологический анализ имен прилагательных (в рамкахизученного).Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки в нихударения (в рамках изученного).Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных окончаний, о - е послешипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имен прилагательных с основой нашипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными.Глагол.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическиефункции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи.Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола,выделять его основу, выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (врамках изученного).Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е (и), использования ьпосле шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лицаединственного числа, -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- - -ева-, -ыва- - -ива-, личныхокончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола,слитного и раздельного написания не с глаголами.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводитьсинтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационныйанализ простых осложненных и сложных предложений (в рамках изученного), применять знанияпо синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные,глагольные, наречные), простые неосложненные предложения; простые предложения,осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом приоднородных членах, обращением, распознавать предложения по цели высказывания(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательныеи невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличиювторостепенных членов (распространенные и нераспространенные), определять главные
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(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средствавыражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже,сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным илиместоимением в форме творительного падежа с предлогом, сочетанием имени числительного вформе именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические средствавыражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного).Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим исказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связаннымибессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (взначении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением, в предложениях спрямой речью, в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью исоюзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог.К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Характеризовать функции русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования русскогоязыка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения(в рамках изученного).Иметь представление о русском литературном языке.Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений наоснове жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать ссообщением на лингвистическую тему.Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объемом не менее 4реплик.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 объемом не менее 110 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 180 слов: устно иписьменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста иотвечать на них, подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержаниепрочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловыхтипов речи (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 160слов; для сжатого изложения - не менее 165 слов).Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией;пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь сточки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковыесловари.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка,в том числе во время списывания текста объемом 100 - 110 слов, словарного диктанта объемом 20- 25 слов, диктанта на основе связного текста объемом 100 - 110 слов, составленного с учетомранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второгогода обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать вустной речи и на письме правила речевого этикета.Текст.
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Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с точки зренияего 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 соотнесенность глагольных форм.Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализаразличных видов и в речевой практике, использовать знание основных признаков текста впрактике создания собственного текста.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определятьколичество микротем и абзацев.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование,описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой нажизненный и читательский опыт, произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюрыобъемом 5 и более предложений; классные сочинения объемом не менее 100 слов с учетомфункциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанноготекста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведениясодержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепеннуюинформацию в прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различныхисточников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использоватьее в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержаниепрослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлятьсодержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русскоголитературного языка.Функциональные разновидности языка.Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи,перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, анализироватьтексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка;словарная статья, научное сообщение).Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.Лексикология. Культура речи.Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованныеслова, различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу:неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), различать слова с точки зрения сферы ихупотребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять стилистическую окраскуслова. Проводить лексический анализ слов.Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникативноеназначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения ее богатства ивыразительности.Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризоватьситуацию употребления фразеологизма.Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией,пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь сточки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковыесловари.Словообразование. Культура речи. Орфография.
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Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделятьпроизводящую основу.Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую), проводитьморфемный и словообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике исловообразованию при выполнении языкового анализа различных видов.Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных. Распознавать изученныеорфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания по орфографии впрактике правописания.Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов, нормыправописания корня -кас- - -кос- с чередованием а (о), гласных в приставках пре- и при-.Морфология. Культура речи. Орфография.Характеризовать особенности словообразования имен существительных.Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного),словоизменения имен существительных.Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степенисравнения качественных имен прилагательных.Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных, нормы произношения именприлагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн вименах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных именприлагательных.Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение именичислительного; различать разряды имен числительных по значению, по строению.Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразованияи синтаксических функций числительных; характеризовать роль имен числительных в речи,особенности употребления в научных текстах, деловой речи.Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать нормыправописания имен числительных, в том числе написание ь в именах числительных, написаниедвойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных, нормыправописания окончаний числительных.Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разрядыместоимений, уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения,словообразования, синтаксических функций, роли в речи.Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевогоэтикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не ини, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений.Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; определятьнаклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении;различать безличные и личные глаголы, использовать личные глаголы в безличном значении.Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения.Проводить морфологический анализ имен прилагательных, имен числительных,местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике впрактике произношения и правописания слов.Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, применятьзнания по орфографии в практике правописания.Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационныйанализ предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
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К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка,культуры и истории народа (приводить примеры).Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 7 предложений наоснове наблюдений, личных впечатлений, чтения научноучебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование),выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основежизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик.Владеть различными видами диалога: диалог - запрос информации, диалог - сообщениеинформации.Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное)публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объемом не менее 120 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом неменее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулироватьвопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать вустной и письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (дляподробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатогои выборочного изложения - не менее 200 слов).Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка,в том числе во время списывания текста объемом 110 - 120 слов, словарного диктанта объемом 25- 30 слов, диктанта на основе связного текста объемом 110 - 120 слов, составленного с учетомранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьегогода обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдатьна письме правила речевого этикета.Текст.Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять егоструктуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте:фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определятьколичество микротем и абзацев.Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой нажизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюрыобъемом 6 и более предложений, классные сочинения объемом не менее 150 слов с учетом стиля ижанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанноготекста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшеговоспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную ивторостепенную информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лицарассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать информациюиз различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, ииспользовать ее в учебной деятельности.
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Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлятьсодержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактироватьсобственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание нормсовременного русского литературного языка.Функциональные разновидности языка.Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь ифункциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественнойлитературы.Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления,функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля,нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж,заметка).Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью;оформлять деловые бумаги (инструкция).Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферуупотребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.Система языка.Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применятьзнания по орфографии в практике правописания.Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языковогоанализа различных видов и в практике правописания.Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (наоснове изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка.Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать ихкоммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средствовыразительности.Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активногои пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов, применятьзнания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую играмматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи.Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.Морфология. Культура речи.Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы,частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ:определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическиефункции.Причастие.Характеризовать причастия как особую группу слов, определять признаки глагола и имениприлагательного в причастии.Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные истрадательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательныхпричастий, склонять причастия.Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение вречевой практике.
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Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструироватьпричастные обороты, определять роль причастия в предложении.Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и именаприлагательные (висящий - висячий, горящий - горячий), правильно употреблять причастия ссуффиксом -ся, правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа причастие +существительное.Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правилаправописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольныхименах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастийпрошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени,написания не с причастиями.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.Проводить пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом.Деепричастие.Характеризовать деепричастия как особую группу слов.Определять признаки глагола и наречия в деепричастии.Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять этоумение в речевой практике.Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении.Уместно использовать деепричастия в речи.Правильно ставить ударение в деепричастиях.Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного ираздельного написания не с деепричастиями.Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастнымиоборотами.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием идеепричастным оборотом.Проводить пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием идеепричастным оборотом.Наречие.Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий,различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий,их синтаксических свойств, роли в речи.Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного),применять это умение в речевой практике.Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий,постановки в них ударения.Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н инн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-,за-, употребления ь на конце наречий после шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е послешипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не снаречиями.Слова категории состояния.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категориисостояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.Служебные части речи.Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия отсамостоятельных частей речи.Предлог.Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные инепроизводные предлоги, простые и составные предлоги.
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Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов.Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами,предлогов из - с, в - на в составе словосочетаний, правила правописания производных предлогов.Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.Союз.Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению,по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членовпредложения и частей сложного предложения.Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями, соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания всложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и.Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.Частица.Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц позначению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове итексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенности предложений счастицами.Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской;соблюдать нормы правописания частиц.Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике.Междометия и звукоподражательные слова.Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий позначению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенностизвукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе.Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевойпрактике.Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями.Различать грамматические омонимы.К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8 предложений наоснове жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной,научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение,монолог-повествование); выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основежизненных наблюдений (объем не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным -научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 140 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных научноучебных, художественных, публицистических текстовразличных функциональносмысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного
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текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 260слов). Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка,в том числе во время списывания текста объемом 120 - 140 слов, словарного диктанта объемом 30- 35 слов, диктанта на основе связного текста объемом 120 - 140 слов, составленного с учетомранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвертогогода обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), пониматьособенности использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальнуюобусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и на письме правила русскогоречевого этикета.Текст.Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы,главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности,указывать способы и средства связи предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения егопринадлежности к функциональносмысловому типу речи, анализировать языковые средствавыразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические).Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать текстыразных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой нажизненный и читательский опыт, тексты с опорой на произведения искусства (в том числесочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений, классные сочинения объемом не менее200 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект,извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей исправочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в видетаблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты сцелью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированныйтексты.Функциональные разновидности языка.Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительнаязаписка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля(реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональныхразновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка,автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,темой и коммуникативным замыслом.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетаниеи предложение как единицы синтаксиса.Различать функции знаков препинания.Словосочетание.Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные,глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании:согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.Применять нормы построения словосочетаний.
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Предложение.Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения вустной и письменной речи, различать функции знаков препинания.Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске,характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выраженияпобуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах публицистического стиляриторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения.Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способывыражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормыпостроения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласованиясказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращеннымисловами, словами большинство меньшинство, количественными сочетаниями, применять нормыпостановки тире между подлежащим и сказуемым.Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложенияполные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений вдиалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованныеопределения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, видыобстоятельств).Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологическиесредства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывноепредложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение,обобщенно-личное предложение, безличное предложение), характеризовать грамматическиеразличия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлятьсинтаксическую синонимию 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 ибессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающиеслова при однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородныхчленов разных типов.Применять нормы построения предложений с однородными членами, связаннымидвойными союзами не только... но и, как... так и.Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами,связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни,то... то); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом приоднородных членах.Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения снеоднородными определениями; простые предложения, осложненные однородными членами,включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненныеобособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставнымиконструкциями, междометиями.Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособлениясогласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций,применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом,нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений),дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительныхконструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставнымиконструкциями, обращениями и междометиями.Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставныеконструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными
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предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать ихфункции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний ипредложений.Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями,вставными конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными),междометиями.Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного).Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационныйанализ предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества;понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 слов на основенаблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обменмнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в томчисле лингвистические) темы (объем не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным -научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 слов.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка,в том числе во время списывания текста объемом 140 - 160 слов, словарного диктанта объемом 35- 40 слов, диктанта на основе связного текста объемом 140 - 160 слов, составленного с учетомранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).Текст.Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста,подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке.Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.Создавать высказывание на основе текста: выражать свое отношение к прочитанному илипрослушанному в устной и письменной форме.Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения искусства(в том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6 - 7предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, выразить главнуюмысль), классные сочинения объемом не менее 250 слов с учетом стиля и жанра сочинения,характера темы.
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Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную ивторостепенную информацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, в томчисле из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебнойдеятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержаниепрослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлятьсодержание таблицы, схемы в виде текста.Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных ипрочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробногоизложения объем исходного текста должен составлять не менее 280 ело,; для сжатого ивыборочного изложения - не менее 300 слов).Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с цельюсовершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логическийанализ текста - целостность, связность, информативность).Функциональные разновидности языка.Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения,задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языкахудожественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разныхфункциональных стилей в художественном произведении.Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности ихсочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средстввыразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,функциональным разновидностям языка.Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов,принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональнымразновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственныеречевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия ихкоммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки,редактировать текст.Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении сдругими функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение,эпитет, гиперболу, сравнение.Сложносочиненное предложение.Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзныепредложения (сложносочиненные и сложноподчиненные).Характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное иинтонационное единство частей сложного предложения.Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения,интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловыхотношений между частями.Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи.Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения.Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простыхпредложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений.Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях.Сложноподчиненное предложение.Распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную частипредложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения.Различать подчинительные союзы и союзные слова.
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Различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношениймежду главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлятьособенности их строения.Выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными,сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной иобстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения,условия, уступки, следствия, цели).Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.Понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных предложений ипростых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции вречи. Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенностиупотребления сложноподчиненных предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений.Применять нормы построения сложноподчиненных предложений и постановки знаковпрепинания в них.Бессоюзное сложное предложение.Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложногопредложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложногопредложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзныхсложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять нормыпостановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи.Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разнымивидами связи.Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разнымивидами связи.Прямая и косвенная речь.Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой икосвенной речью.Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, прицитировании.
Рабочая программа по учебному предмету "Литература"Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная область"Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по литературе, литература)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по литературе.Пояснительная записка.Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителюлитературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной насовременные тенденции в образовании и активные методики обучения.Программа по литературе позволит учителю:
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- реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированиюличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОСООО; - определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить иструктурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годамобучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания.Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены сучетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования,планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика инравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном,интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ ихмиропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного предметасвязаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключеноэстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено вхудожественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей иприобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так иобщечеловеческим.Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихсяхудожественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижениютаких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом,семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ иинтерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакциичитателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического илитературного развития, жизненного и читательского опыта.Полноценное литературное образование на уровне основного общего образованияневозможно без учета преемственности с учебным предметом "Литературное чтение" на уровненачального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом"История" и учебными предметами предметной области "Искусство", что способствует развитиюречи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения кокружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (отфольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественнойи зарубежной литературы.Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждоймонографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатовобучения литературе.Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят вформировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательскоговосприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменныхвысказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другимкультурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов,воплощенных в отечественной и зарубежной литературе.Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которыепостепенно усложняются от 5 к 9 классу.Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурнойсамоидентификации, осознанием коммуникативноэстетических возможностей родного языка наоснове изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа,мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежнойклассической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения котечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей
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воспитанию патриотизма, формированию национальнокультурной идентичности и способности кдиалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческихкультурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы длядальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтениикак средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества,ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, какизучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствуетнакоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессеучастия в различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной культуре.Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающегоэстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критическиоценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихсясистемы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественныхпроизведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять спроизведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческихспособностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлятьпроблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскуюпозицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать текстыхудожественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность ихнеоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравниватьхудожественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и спроизведениями других искусств, формировать представления о специфике литературы в рядудругих искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимойинформации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативноэстетическихвозможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры,культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речиобучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений создаватьразные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читатьпроизведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать вучебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаиваясвою. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 442 часа: в 5, 6, 9 классахна изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах - 2 часа в неделю.Содержание обучения в 5 классе.Мифология.Мифы народов России и мира.Фольклор.Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (неменее трех).Литература первой половины XIX века.И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, "Волк на псарне", "Листы и Корни","Свинья под Дубом", "Квартет", "Осел и Соловей", "Ворона и Лисица".А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). "Зимнее утро", "Зимний вечер", "Няне" идругие, "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях".М.Ю. Лермонтов. Стихотворение "Бородино".Н В. Гоголь. Повесть "Ночь перед Рождеством" из сборника."Вечера на хуторе близ Диканьки".Литература второй половины XIX века.И.С. Тургенев. Рассказ "Муму".
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Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). "Крестьянские дети". "Школьник". Поэма"Мороз, Красный нос" (фрагмент).Л.Н. Толстой. Рассказ "Кавказский пленник".Литература XIX - XX веков.Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX веков о родной природе и о связичеловека с Родиной (не менее пяти стихотворений трех поэтов). Например, стихотворения А.К.Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П.Кузнецова.Юмористические рассказы отечественных писателей XIX - XX веков А.П. Чехов (дварассказа по выбору). Например, "Лошадиная фамилия", "Мальчики", "Хирургия" и другие М.М.Зощенко (два рассказа по выбору). Например, "Галоша", "Леля и Минька", "Елка", "Золотыеслова", "Встреча" и другие.Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух).Например, А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского.А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Корова", "Никита" и другие.В.П. Астафьев. Рассказ "Васюткино озеро".Литература XX - XXI веков.Произведения отечественной прозы на тему "Человек на войне" (не менее двух).Например, Л.А. Кассиль. "Дорогие мои мальчишки", Ю.Я. Яковлев. "Девочки с Васильевскогоострова", В.П. Катаев. "Сын полка" и другие.Произведения отечественных писателей XIX - XXI веков на тему детства (не менеедвух). 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.Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору).Например, К. Булычев. "Девочка, с которой ничего не случится", "Миллион приключений" идругие (главы по выбору).Литература народов Российской Федерации.Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. "Песня соловья"; М. Карим."Эту песню мать мне пела".Зарубежная литература.Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, "Снежная королева", "Соловей" идругие.Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл."Алиса в Стране Чудес" (главы по выбору), Дж.Р.Р. Толкин. "Хоббит, или Туда и обратно" (главыпо выбору).Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М.Твен. "Приключения Тома Сойера" (главы по выбору); Дж. Лондон. "Сказание о Кише"; Р.Брэдбери. Рассказы. Например, "Каникулы", "Звук бегущих ног", "Зеленое утро" и другие.Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р.Л.Стивенсон. "Остров сокровищ", "Черная стрела" и другие.Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. Сетон-Томпсон."Королевская аналостанка"; Дж. Даррелл. "Говорящий сверток"; Дж. Лондон. "Белый клык"; Дж.Р. Киплинг. "Маугли", "Рикки-Тикки-Тави" и другие.Содержание обучения в 6 классе.Античная литература.Гомер. Поэмы. "Илиада", "Одиссея" (фрагменты).Фольклор.Русские былины (не менее двух). Например, "Илья Муромец и Соловей-разбойник","Садко".
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Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трех песен и одной баллады).Например, "Песнь о Роланде" (фрагменты). "Песнь о Нибелунгах" (фрагменты), баллада "Аника-воин" и другие.Древнерусская литература."Повесть временных лет" (не менее одного фрагмента). Например, "Сказание обелгородском киселе", "Сказание о походе князя Олега на Царьград", "Предание о смерти князяОлега".Литература первой половины XIX века.А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). "Песнь о вещем Олеге", "Зимняя дорога","Узник", "Туча" и другие, Роман "Дубровский".М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). "Три пальмы", "Листок", "Утес" и другие.А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Косарь", "Соловей" и другие.Литература второй половины XIX века.Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). "Есть в осени первоначальной...", "С поляныкоршун поднялся...".А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). "Учись у них - у дуба, у березы...", "Я пришел ктебе с приветом...".И.С. Тургенев. Рассказ "Бежин луг".Н.С. Лесков. Сказ "Левша".Л.Н. Толстой. Повесть "Детство" (главы).А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, "Толстый и тонкий", "Хамелеон","Смерть чиновника" и другие.А.И. Куприн. Рассказ "Чудесный доктор".Литература XX века.Стихотворения отечественных поэтов начала XX века (не менее двух). Например,стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие.Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырех стихотворений двухпоэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С.Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджавы, Д.С. Самойлова.Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI века, в том числе о ВеликойОтечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л. Васильев. "Экспонат N...";Б.П. Екимов. "Ночь исцеления", А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. "Правдивая история ДедаМороза" (глава "Очень страшный 1942 Новый год") и другие.В.Г. Распутин. Рассказ "Уроки французского".Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух).Например, Р.П. Погодин. "Кирпичные острова"; Р.И. Фраерман. "Дикая собака Динго, или Повестьо первой любви"; Ю.И. Коваль. "Самая легкая лодка в мире" и другие.Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух).Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. "Время всегда хорошее"; С.В. Лукьяненко."Мальчик и Тьма"; В.В. Ледерман. "Календарь ма(й) я" и другие.Литература народов Российской Федерации.Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. "Бессмертие" (фрагменты); Г. Тукай."Родная деревня", "Книга"; К. Кулиев. "Когда на меня навалилась беда...", "Каким бы малым нибыл мой народ...", "Что б ни делалось на свете...".Зарубежная литература.Д. Дефо. "Робинзон Крузо" (главы по выбору).Дж. Свифт. "Путешествия Гулливера" (главы по выбору).Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух).Например, Ж. Верн. "Дети капитана Гранта" (главы по выбору). Х.Ли. "Убить пересмешника"(главы по выбору) и другие.
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Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух).Например, Дж. К. Роулинг. "Гарри Поттер" (главы по выбору), Д.У. Джонс. "Дом с характером" идругие.Содержание обучения в 7 классе.Древнерусская литература.Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, "Поучение" ВладимираМономаха (в сокращении) и другие.Литература первой половины XIX века.А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Во глубине сибирскихруд...", "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "И.И. Пущину", "На холмах Грузиилежит ночная мгла...", и другие "Повести Белкина" ("Станционный смотритель"). Поэма "Полтава"(фрагмент) и другие.М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Узник", "Парус", "Тучи","Желанье" ("Отворите мне темницу..."), "Когда волнуется желтеющая нива...", "Ангел", "Молитва"("В минуту жизни трудную...") и другие "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричникаи удалого купца Калашникова".Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба".Литература второй половины XIX века.И.С. Тургенев. Рассказы из цикла "Записки охотника" (два по выбору). Например, "Бирюк","Хорь и Калиныч" и другие Стихотворения в прозе. Например, "Русский язык", "Воробей" идругие.Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала".Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Размышления парадногоподъезда", "Железная дорога" и другие.Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и другие (неменее двух стихотворений по выбору).М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, "Повесть о том, как одинмужик двух генералов прокормил", "Дикий помещик", "Премудрый пискарь" и другие.Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менеедвух). Например, А.К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.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, "СтарухаИзергиль" (легенда о Данко), "Челкаш" и другие.Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух).Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека.Литература первой половины XX века.А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Алые паруса","Зеленая лампа" и другие.Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты иреальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилева, М.И.Цветаевой и другие.В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Необычайноеприключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче", "Хорошее отношение клошадям" и другие.А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Юшка", "Неизвестный цветок" идругие.Литература второй половины XX века.В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, "Чудик", "Стенька Разин","Критики" и другие.
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Стихотворения отечественных поэтов XX - XXI веков (не менее четырех стихотворенийдвух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной,Ю.Д. Левитанского и другие.Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI века (неменее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А.Искандера и другие.Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути(не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например,Л.Л. Волкова. "Всем выйти из кадра", Т.В. Михеева. "Легкие горы", У. Старк. "Умеешь ли тысвистеть, Йоханна?" и другие.Зарубежная литература.М. де Сервантес Сааведра. 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".А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка "Маленький принц".Содержание обучения в 8 классе.Древнерусская литература.Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, "Житие СергияРадонежского", "Житие протопопа Аввакума, им самим написанное".Литература XVIII века.Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль".Литература первой половины XIX века.А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, "К Чаадаеву", "Анчар" и другие"Маленькие трагедии" (одна пьеса по выбору). Например, "Моцарт и Сальери", "Каменный гость".Роман "Капитанская дочка".М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу, чтоб светузнал...", "Из-под таинственной, холодной полумаски...", "Нищий" и другие. Поэма "Мцыри".Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель". Комедия "Ревизор".Литература второй половины XIX века.И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, "Ася", "Первая любовь".Ф.М. Достоевский. "Бедные люди", "Белые ночи" (одно произведение по выбору).Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Отрочество"(главы).Литература первой половины XX века.Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например,произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и другие.Поэзия первой половины XX века (не менее трех 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" и другие.Литература второй половины XX века.А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", "Два солдата","Поединок" и другие).М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека".А.И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор".Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - XXI века (не менее двухпроизведений). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова,Б.П. Екимова и другие.Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX - XXI века (неменее двух произведений на тему "Человек в ситуации нравственного выбора"). Например,произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б.Кауфман и другие).
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Поэзия второй половины XX - начала XXI века (не менее трех стихотворений). Например,стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г.Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И.Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и другие.Зарубежная литература.У. Шекспир. Сонеты (один - два по выбору). Например, № 66 "Измучась всем, я умеретьхочу...", № 130 "Ее глаза на звезды не похожи..." и другие. Трагедия "Ромео и Джульетта"(фрагменты по выбору).Ж.-Б. Мольер. Комедия "Мещанин во дворянстве" (фрагменты по выбору).Содержание обучения в 9 классе.Древнерусская литература."Слово о полку Игореве".Литература XVIII века.М.В. Ломоносов. "Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея ВеличестваГосударыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" и другие стихотворения (по выбору).Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, "Властителям и судиям","Памятник" и другие.Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза".Литература первой половины XIX века.В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна - две по выбору). Например, "Светлана","Невыразимое", "Море" и другие.А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума".Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А.Баратынский (не менее трех стихотворений по выбору).А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, "Бесы", "Брожу ли я вдоль улиц шумных...","...Вновь я посетил...", "Из Пиндемонти", "К морю", "К***" ("Я помню чудное мгновенье..."),"Мадонна", "Осень" (отрывок), "Отцы-пустынники и жены непорочны...", "Пора, мой друг, пора!Покоя сердце просит...", "Поэт", "Пророк", "Свободы сеятель пустынный...", "Элегия" ("Безумныхлет угасшее веселье..."), "Я вас любил: любовь еще, быть может...", "Я памятник себе воздвигнерукотворный..." и другие. Поэма "Медный всадник". Роман в стихах "Евгений Онегин".М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, "Выхожу один я на дорогу...", "Дума", "Искучно и грустно", "Как часто, пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне смолитвою..."), "Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Нет, я не Байрон, я другой...", "Поэт"("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Пророк", "Родина", "Смерть Поэта", "Сон" ("Вполдневный жар в долине Дагестана..."), "Я жить хочу, хочу печали..." и другие. Роман "Геройнашего времени".Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души".Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например,произведения: "Лафертовская маковница" Антония Погорельского, "Часы и зеркало" А.А.Бестужева-Марлинского, "Кто виноват?" (главы по выбору) А.И. Герцена и другие.Зарубежная литература.Данте. "Божественная комедия" (не менее двух фрагментов по выбору).У. Шекспир, Трагедия "Гамлет" (фрагменты по выбору).И.-В. Гете. Трагедия "Фауст" (не менее двух фрагментов по выбору).Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Душа моя мрачна. Скорей,певец, скорей!..", "Прощание Наполеона" и другие Поэма "Паломничество Чайльд-Гарольда" (неменее одного фрагмента по выбору).Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например,произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие.Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основногообщего образования.
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Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.В результате изучения литературы на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважениеправ, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе всопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях;- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры излитературы;- представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразнойсовместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опоройна примеры из литературы, активное участие в школьном самоуправлении; 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 контексте изучения произведенийрусской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным вхудожественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе;3) духовно-нравственного воспитания:- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкойповедения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своеповедение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных иправовых норм с учетом осознания последствий поступков;- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности вусловиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания:- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературныхпроизведений;- осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникациии самовыражения;- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт,ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность);
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- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдениеправил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети "Интернет";- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознаватьэмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений,уметь управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии,признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступковлитературных героев;6) трудового воспитания:- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы,города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе наоснове применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев настраницах литературных произведений;- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовностьадаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы,осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов сучетом личных и общественных интересов и потребностей;7) экологического воспитания:- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задачв области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературнымипроизведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданинаи потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды,готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературныепроизведения;- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладениеосновными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики литературногообразования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературныхпроизведений;
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- потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту изнаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, ввыявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числеформулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных,осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие, умениеоперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепцииустойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей ипреодоления вызовов, возможных глобальных последствий;- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуациюкак вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемыерешения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантийуспеха.В результате изучения литературы на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенныепризнаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса):- устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературныеобъекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения,определять критерии проводимого анализа;- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии длявыявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи;- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойучебной задачи;- выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений поаналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типамитекстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетомсамостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературномобразовании;- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования (эксперимента);
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- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературнойи другой информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи изаданных критериев;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другуюинформацию различных видов и форм представления;- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другойинформации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами,иной графикой и их комбинациями;- оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;- эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиямии целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературныхпроизведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику икорректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задаватьвопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебнойзадачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениямидругих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;- публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческогоэксперимента, исследования, проекта);- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируяситуации, изображенные в художественной литературе;- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);- самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) икорректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемомлитературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоциональногоинтеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:
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- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературномобразовании;- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; учитыватьконтекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи,адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели иусловиям;- развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими иэмоциями других;- выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека,понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы;регулировать способ выражения своих эмоций;- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя надвзаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же праводругого;- принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознаватьневозможность контролировать все вокруг.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:- использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновыватьнеобходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;- принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еедостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;- уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и вовнеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностейвсех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать вгрупповых 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 качествосвоего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействияна литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчета перед группой.Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общегообразования должны обеспечивать:1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли вформировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонациональногонарода Российской Федерации;2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличийхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устногонародного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира,отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в ниххудожественных смыслов;3) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания,определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность
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произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии,характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественного произведения,поэтической и прозаической речи;4) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа,интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественнаялитература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, факт и вымысел,литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика,эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня,баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма,баллада)), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос(героический, трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление,конфликт), система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой(персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 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, риторический вопрос, риторическое восклицание,инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль;стих и проза, стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма,строфа, афоризм;5) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения кисторическому времени, определенному литературному направлению);6) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (втом числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностямиисторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;7) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетомвнутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты,сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста;8) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись,музыка, театр, кино);9) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов;10) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный,сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведениюи формулировать вопросы к тексту;11) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии налитературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участниковдискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному;12) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разныхжанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения(не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию, применять различные виды цитирования, делатьссылки на источник информации, редактировать собственные и чужие письменные тексты;13) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученныххудожественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы исовременных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетическогоанализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедияД.И. Фонвизина "Недоросль", повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза", басни И.А. Крылова;стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума", произведенияА.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман
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"Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель", произведения М.Ю. Лермонтова:стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купцаКалашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени", произведения Н.В. Гоголя:комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души", стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А.Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е.Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М.Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворенияИ.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э.Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека", поэма А.Т.Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы),; рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "СтенькаРазин", рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Урокифранцузского", по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова,произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (втом числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер,Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менеетрех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер,Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;14) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества ихудожественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных иэстетических впечатлений, а также средства собственного развития;15) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащатьсвой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы;16) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (сприобретением опыта публичного представления полученных результатов);17) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечныхфондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных вфедеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе обучающийсянаучится:1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее роли ввоспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;2) понимать, что литература - это вид искусства и что художественный текст отличается оттекста научного, делового, публицистического;3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать иоценивать прочитанные произведения:4) определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления ородах и жанрах литературы, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительныехарактеристики, выявлять элементарные особенности языка художественного произведения,поэтической и прозаической речи;5) понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учитьсяиспользовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературныхпонятий, как художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия,художественный образ, литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ,повесть, стихотворение, басня), тема, идея, проблематика, сюжет, композиция, литературныйгерой (персонаж), речевая характеристика персонажей, портрет, пейзаж, художественная деталь,эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, аллегория; ритм, рифма;6) сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;
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7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства(с учетом возраста, литературного развития обучающихся);8) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, невыученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом литературногоразвития и индивидуальных особенностей обучающихся);9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочныйпересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителяформулировать вопросы к тексту;10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы дляоценки прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся);11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70слов (с учетом литературного развития обучающихся);12) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученныхпроизведений фольклора и литературы;13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества ихудожественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетическихвпечатлений, а также для собственного развития;14) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой кругчтения, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков;15) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя иучиться публично представлять их результаты (с учетом литературного развития обучающихся);16) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе вэлектронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками идругими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронныхресурсов, включенных в федеральный перечень.20.8.6. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классеобучающийся научится:1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознаватьее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народаРоссийской Федерации;2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличатьхудожественный текст от текста научного, делового, публицистического;3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклораи художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учетом литературного развития обучающихся);4) определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором,указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя иавторскую позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительныехарактеристики, выявлять основные особенности языка художественного произведения,поэтической и прозаической речи;5) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их впроцессе анализа и 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, басня, послание), форма и содержаниелитературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развитиядействия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речеваяхарактеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора,сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), ритм,рифма, строфа;
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6) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связимежду ними;7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом возраста и литературного развитияобучающихся);8) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись,музыка, театр, кино);9) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);10) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный,творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителяформулировать вопросы к тексту;11) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, даватьаргументированную оценку прочитанному;12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 100слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения,аннотацию, отзыв;13) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведенийфольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов сиспользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;14) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества ихудожественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетическихвпечатлений, а также для собственного развития;15) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения порекомендациям учителя, в том числе за счет произведений современной литературы для детей иподростков;16) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности подруководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты;17) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электроннойформе; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другимисправочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,включенных в федеральный перечень.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе обучающийсянаучится:1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознаватьее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народаРоссийской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественнойлитературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетомлитературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отраженахудожественная картина мира;4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тему, главнуюмысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлятьпозицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенностипроизведения, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики,оценивать систему персонажей, определять особенности композиции и основной конфликтпроизведения, объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической иэстетической проблематики произведений (с учетом литературного развития обучающихся),
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выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической ипрозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные длятворческой манеры писателя, определять их художественные функции;5) понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретиколитературныхпонятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретациипроизведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература иустное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры(рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня), форма и содержание литературногопроизведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский идругие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитиедействия, кульминация, развязка) автор, повествователь, рассказчик, литературный герой(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер,художественная деталь, юмор, ирония, сатира, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение,гипербола, антитеза, аллегория, анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий,анапест), ритм, рифма, строфа);6) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связимежду ними;7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, особенностиязыка; 8) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);9) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);10) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов,отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы ктексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;11) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственнуюпозицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному;12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 150слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения,под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты;собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы,схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельноили под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему;13) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественныепроизведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов сиспользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;14) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественнойлитературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных иэстетических впечатлений;15) планировать свое досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациямучителя и сверстников, в том числе за счет произведений современной литературы для детей иподростков;16) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательскойдеятельности и публично представлять полученные результаты;17) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе вэлектронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другимисправочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,включенных в федеральный перечень.
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20.8.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классеобучающийся научится:1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль в воспитаниипатриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведенийхудожественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначностьхудожественных смыслов, заложенных в литературных произведениях:4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику ипроблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя,повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенностипроизведения и отраженные в нем реалии;характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оцениватьсистему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения,характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев,событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения;объяснять свое понимание нравственнофилософской, социально-исторической и эстетическойпроблематики произведений (с учетом возраста и литературного развития обучающихся),выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаическойречи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческойманеры и стиля писателя, определять их художественные функции;5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературныхпонятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народноетворчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма),жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма,баллада)), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос(героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадииразвития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка), конфликт,система образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирическийгерой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ,юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола,антитеза, аллегория, анафора, звукопись (аллитерация, ассонанс), стихотворный метр (хорей, ямб,дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм);6) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературногопроцесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческомувремени, определенному литературному направлению);7) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связимежду ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения;8) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления ифакты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественныеприемы, эпизоды текста, особенности языка;9) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр,балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);10) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);
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11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используяразличные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулироватьвопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;12) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственнуюпозицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценкупрочитанному;13) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 200слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения;исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта,аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбраннуюлитературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;14) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанныехудожественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;15) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественнойлитературы как способа познания мира и окружающей действительности, источникаэмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;16) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературныйкругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных информационно-телекоммуникационных ресурсов сети "Интернет", в том числе за счет произведений современнойлитературы;17) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательскойдеятельности и публично представлять полученные результаты;18) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе вэлектронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочнымиматериалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных вфедеральный перечень.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийсянаучится:1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы,осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине иее героической истории, укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлятьглавные, отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведенийхудожественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературныепроизведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать условностьхудожественной картины мира, отраженной в литературных произведениях с учетомнеоднозначности заложенных в них художественных смыслов;4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику ипроблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя,повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенностипроизведения и отраженные в нем реалии, характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции иосновной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливатьформы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем какадресатом произведения, объяснять свое понимание нравственнофилософской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом литературного развитияобучающихся), выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и
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прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные длятворческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенностиавторского языка и стиля;5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературныхпонятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народноетворчество, проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел, литературные направления(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ,притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня,отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма и содержание литературногопроизведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский идругие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитиедействия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление), конфликт,система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж,интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм, реплика, диалог, монолог;ремарка, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, метонимия, сравнение,олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм, антитеза, аллегория; риторический вопрос,риторическое восклицание, инверсия, анафора, повтор, художественное время и пространство,звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий,анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм);6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамкахисторико-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежностьпроизведения к историческому времени, определенному литературному направлению);7) выявлять. связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С.Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи,авторского мировоззрения, проблематики произведений;8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связимежду ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанногохудожественного произведения;9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовыхсвязей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных, литературныхпроизведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, эпизоды текста, особенностиязыка; 10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр,балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используяразличные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы попрочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказыватьсюжет и вычленять фабулу;13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии налитературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участниковдискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения,используя литературные аргументы;14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 250слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения,представлять развернутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять иредактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать
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информацию, необходимую для 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, классическойрусской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смысловогочтения и эстетического анализа;16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;17) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературныйкругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных ресурсовинформационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе за счет произведенийсовременной литературы;18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательскойдеятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочнойлитературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме,пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет", работать с электронными библиотекамии другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронныхресурсов, включенных в федеральный перечень.
Иностранный язык (английский)Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образованиясоставлена на основе «Требований к результатам освоения образовательной программы»,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общегообразования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатамосвоения образовательной программы основного общего образования и элементов содержания,представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а такжена основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитанияи социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания.Пояснительная запискаРабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих программ: онадаёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на средней ступениобязательного общего образования средствами учебного предмета «Иностранный (английский)язык», определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса поанглийскому языку, за пределами которой остаётся возможность авторского выбора вариативнойсоставляющей содержания образования по предмету. Рабочая программа устанавливаетраспределение обязательного предметного содержания по годам обучения; предусматриваетпримерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, а такжепоследовательность их изучения с учётом особенностей структуры английского языка и родного(русского) языка обучающихся, межпредметных связей английского языка с содержанием другихобщеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 классах, а также с учётом возрастныхособенностей обучающихся. В рабочей программе для основной школы предусмотренодальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковыми средствами, представленнымив рабочих программах начального общего образования, что обеспечивает преемственность междуэтапами школьного образования по английскому языку.Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык (английский)»Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системесреднего общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурногои многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование
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коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструментамежличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию,воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметнымиобластями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук истановится важной составляющей базы для общего и специального образования.Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическомпринципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессеобучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются изакрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностраннымязыком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способныхбыстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новымикомпетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовыммеждународным научным и технологическим достижениям и расширяет возможностиобразования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как частьпрофессии, поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладетьсовременные школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика,история, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится однимиз важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускникашколы.Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого,так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствуетстратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знаниеродного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективноеобщение, учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решатьвозникающие проблемы и избегать конфликтов.Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения предмету.Цели учебного предмета «Иностранный язык (английский)»В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными поструктуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и,соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных, общеучебных, универсальных ипредметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения иценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развитияумений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним изсредств воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания,стремления к взаимопониманию между людьми разных стран.На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формированиекоммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая,языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видахречевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темамиобщения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражениямысли в родном и иностранном языках;социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициямреалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту,интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах;формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурногообщения;
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компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условияхдефицита языковых средств при получении и передаче информации.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языкаформируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную,ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную,социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основнымиподходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленныхподходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достиженияпланируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использованияновых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельностьи др.) и использования современных средств обучения.Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном планеОбязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметнуюобласть «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучениекоторого происходит при наличии потребности обучающихся и при условии, что вобразовательной организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические иматериальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметныхрезультатов.Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 11класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебныхчасов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс.Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируютнеобходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (английском)языке в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе черезИнтернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскимикомпетенциями владения иностранным языком).Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный языкдля продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшегосамообразования.Рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение; содержание образования поанглийскому языку для данной ступени школьного образования по годам обучения (5—9 классы),планируемые результаты (личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета«Иностранный (английский) язык» на уровне основного общего образования), предметныерезультаты по английскому языку по годам обучения (5—9 классы); тематическое планированиепо годам обучения (5—9 классы).Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)»5 классКоммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хоббисовременного подростка (чтение, кино, спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежнымисверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт.
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Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы;достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речина базе умений, сформированных вначальной школе:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в томчисле разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление;выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложениясобеседника;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться/не соглашаться на предложение собеседника;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;запрашивать интересующую информацию.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевыеситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета,принятых в стране/странах изучаемого языка.Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речина базе умений,сформированных в начальной школе:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (чертыхарактера реального человека или литературного персонажа);повествование/сообщение;изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова,вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии.Объём монологического высказывания — 5-6 фраз.АудированиеРазвитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных вначальной школе:при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная/невербальная реакция на услышанное;при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания наслух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова,с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации с опорой и без опоры на иллюстрации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемомна слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты.
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Смысловое чтениеРазвитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебныеи несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить впрочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывокиз статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение;несплошной текст (таблица).Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений всоответствии с решаемой коммуникативной задачей;написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днёмрождения);заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений осебе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до60 слов.Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах;чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярногохарактера, сообщение информационного характера.Объём текста для чтения вслух — до 90 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменнойречи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английскомязыке нормы лексической сочетаемости.
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Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:а) аффиксация:образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er/-or (teacher/visitor), -ist(scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation);образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ful (wonderful), -ian/-an(Russian/American);образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); образование имёнприлагательных, имён существительныхи наречий при помощи отрицательного префикса un-(unhappy, unreality, unusually).Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменнойречи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке.Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы вPresent/Past/Future Simple Tense).Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении вPresent Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительныхпредложениях.Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные,имеющие форму только множественного числа.Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени.Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные поправилу, и исключения.Социокультурные знания и уменияЗнание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета встране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в томчисле «В семье», «В школе», «На улице»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка:знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Новогогода и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка(известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношенииобразцами детской поэзии и прозы на английском языке.Формирование умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей наанглийском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/странизучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевыхслов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации.
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5 классКоммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характерчеловека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка(чтение,кино, театр, спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет,правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками.Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Путешествия по России и зарубежным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельскойместности. Описание родного города/села. Транспорт.Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы,население; официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты,учёные.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться отпредложения собеседника;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующуюинформацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации,ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятыхв стране/странах изучаемого языка.Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. Развитиекоммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (чертыхарактера реального человека или литературного персонажа);повествование/сообщение;изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова,план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии.Объём монологического высказывания — 7-8 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная/невербальная реакция на услышанное.



73

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомыеслова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемомна слух тексте.Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разныхжанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьтему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания; понимать интернациональные слова в контексте.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить впрочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ,сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационногохарактера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение;несплошной текст (таблица).Объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений всоответствии с решаемой коммуникативной задачей;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии снормами, принятыми в англоговорящих странах;написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе;расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность,извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 70слов; создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию.Объём письменного высказывания — до 70 слов.Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебныхсловах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьинаучно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух — до 95 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменнойречи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английскомязыке нормы лексической сочетаемости.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменнойречи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффикса-ing (reading);образование имён прилагательных при помощи суффиксов-al (typical), -ing (amazing), -less(useless), -ive (impressive).Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменнойречи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзнымисловами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since.Предложения с конструкциями as … as, not so … as.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense.Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении вPresent/Past Continuous Tense.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need).Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few).Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody,anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) вповествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях.Числительные для обозначения дат и больших чисел (100 - 1000).Социокультурные знания и уменияЗнание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуацияхобщения, в том числе «Дома», «В магазине»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторыенациональные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенностипосещения гостей).Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка:знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами;
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традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дняматери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными вязыковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей наанглийском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/странизучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании);наиболее известные достопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка(учёных, писателях, поэтах).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной.Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевыхслов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.6 классКоммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому.Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хоббисовременного подростка (чтение,кино, театр, музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет,правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка сзарубежными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежнымстранам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельскойместности. Описание родного города/села. Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет).Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы;население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели,поэты, спортсмены.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалогэтикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированныйдиалог, включающий различные виды диалогов:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на
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поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться отпредложения собеседника;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующуюинформацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевыхслов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета,принятых в стране/странах изучаемого языка.Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных 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 с опорой на ключевые слова,план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы.Объём монологического высказывания — 8-9 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная/невербальная реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорироватьнезнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемомна слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разныхжанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с полнымпониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьтему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение игнорировать незнакомыеслова, несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональныеслова.
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Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находитьв прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации,представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения,в том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщениеинформационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера;стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма).Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений всоответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе,расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность,извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объёмписьма — до 90 слов;создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу.Объём письменного высказывания — до 90 слов.Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебныхсловах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующеепонимание текста.Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера.Объём текста для чтения вслух — до 100 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменнойречи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английскомязыке нормы лексической сочетаемости.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменнойречи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 900 лексических единиц продуктивного минимума).
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Основные способы словообразования:а) аффиксация:образование имён существительных при помощи префикса un- (unreality) и при помощисуффиксов: -ment (development),-ness (darkness);образование имён прилагательных при помощи суффиксов-ly (friendly), -ous (famous), -y(busy);образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal,independently, impossible);б) словосложение:образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.Наиболее частотные фразовые глаголы.Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменнойречи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложенияреального (Conditional 0, Conditional характера;предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense иPresent Continuous Tense для вы- ражения будущего действия.Конструкция used to + инфинитив глагола.Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past SimplePassive).Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный глагол might.Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early).Местоимения other/another, both, all, one.Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000).Социокультурные знания и уменияЗнание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуацияхобщения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, системаобразования).Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство страдициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дняматери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными вязыковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей наанглийском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/странизучаемого языка (основные нацио- нальные праздники, традиции в проведении досуга ипитании); наиболее известные достопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка(учёных, писателях, поэтах, спортсменах).
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Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки;при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощьюиспользуемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевыхслов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.7 классКоммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями.Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хоббисовременного подростка (чтение,кино, театр, музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним.Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия.Условия проживания в городской/сельской местности.Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы;население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели,поэты, художники, музыканты, спортсмены.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вестиразные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться отпредложения собеседника;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующуюинформацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевыхслов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета,принятых в стране/странах изучаемого языка.
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Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных 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 куслышанному/прочитанному;изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения монологическойречи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематическогосодержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии,таблицы.Объём монологического высказывания — 9-10 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбуповторить для уточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, сразной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделятьглавную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началусообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разныхжанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации; с полным пониманием содержания.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определятьтему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные);прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественныедля понимания основного содержания; понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагаетумение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимостидля решения коммуникативной задачи.
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Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в нихинформации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются иразвиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода),устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий,восстанавливать текст из разрозненных абзацев.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественногопроизведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационногохарактера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера,стихотворение.Объём текста/текстов для чтения — 350-500 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе,излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу иподпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ странахизучаемого языка. Объём письма — до 110 слов;создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/илипрочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов.Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебныхсловах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующеепонимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьинаучно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух — до 110 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах,обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all,secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа.Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменнойречи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английскомязыке нормы лексической сочетаемости.
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Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включаялексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:а) аффиксация:образование имен существительных при помощи суффиксов:-ance/-ence (performance/residence); -ity (activity); -ship (friend- ship);образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international);образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—interesting);б) конверсия:образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk — awalk); образование глагола от имени существительного (a present — to present);образование имени существительного от прилагательного (rich — the rich);Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally,at last, etc.).Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменнойречи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.).Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительныепредложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамкахсложного предложения.Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police)со сказуемым.Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something.Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem.Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив глагола; be/getused to doing something; be/get used to something.Конструкция both … and … .Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smthи to stop to do smth).Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past).Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшеговремени).Наречия too — enough.Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none.Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основныхсоциокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; знание ииспользование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновойлексики и реалий в рамках тематического содержания.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения врамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средствс их учётом.
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Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство страдициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дняматери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/странизучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми);с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английскомязыке. Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка.Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка:символики, достопримечательностей; культурных особенностей (национальные праздники,традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении.Развитие умений:кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления,события, достопримечательности);кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/странизучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.);оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки;использование при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описаниепредмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значениинезнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевыхслов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.8 классКоммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение.Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хоббисовременного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерныеигры). Роль книги в жизни подростка.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения вшколе: проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам.Транспорт.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.Стихийные бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы икрупные города, регионы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные
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особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницыистории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку имировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты,спортсмены.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вестикомбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог —побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться отпредложения собеседника;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующуюинформацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказыватьсвоё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, даватьэмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и т.д.). Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевыхслов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением нормречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамкахкомбинированного диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога —обмена мнениями.Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связныхмонологических высказыванийс использованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование/сообщение;рассуждение;выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению куслышанному/прочитанному;изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста свыражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения монологическойречи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематическогосодержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии,таблицы или без опоры.Объём монологического высказывания — 10-12 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбуповторить для уточнения отдельных деталей.
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При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, сразной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделятьглавную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началусообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню(А2 — допороговому уровню по общеевропейской шкале).Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разныхжанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации; с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определятьтему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные);прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно самостоятельныесмысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагаетумение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную информациюс точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в нихинформации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются иразвиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий,восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественногопроизведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера,объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма).Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 —до пороговому уровню по общеевропейской шкале).Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;



86

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе,излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинение/просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу иподпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ странахизучаемого языка. Объём письма — до 120 слов;создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/илипрочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 120 слов;заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанноготекста;преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации;письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов).Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебныхсловах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Выражение модального значения, чувства и эмоции.Различение на слух британского и американского вариантов произношения впрослушанных текстах или услышанных высказываниях.Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьинаучно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух — до 110 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах,обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all,secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменнойречи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английскомязыке нормы лексической сочетаемости.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменнойречи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:а) аффиксация:глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имён прилагательных с помощьюсуффиксов -able/-ible;имён существительных с помощью отрицательных префик- сов in-/im-;б) словосложение:
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образование сложных существительных путём соединения основы числительного с основойсуществительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged);образование сложных существительных путём соединения основ существительных спредлогом: father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой причастия настоящего времени (nice-looking);образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой причастия прошедшего времени (well-behaved);в) конверсия:образование глагола от имени прилагательного (cool — to cool). Многозначностьлексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотныефразовыеглаголы. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally,at last, etc.).Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменнойречи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.).Условные предложения нереального характера (Conditio- nal II).Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather … .Конструкция I wish … .Предложения с конструкцией either … or, neither … nor.Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении(Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формахстрадательного залога (Present/Past Simple Passive;Present Perfect Passive).Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair).Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основныхсоциокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; знание ииспользование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновойлексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальныепраздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, система образования).Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка:знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Новогогода, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культурыстраны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторымивыдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы дляподростков на английском языке.Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка.Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей наанглийском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;
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кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/странизучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании,достопримечательности);кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны/странизучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов,спортсменов и т. д.);оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки;при говорении и письме — перифраза/толкования, синонимических средств, описание предметавместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов спомощью используемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевыхслов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основногосодержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык(английский)»Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимисярезультатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению образовательной программы основногообщего образования.Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результатыЛичностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общего образования должныотражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности, в том числе в части:Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизничеловека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе;
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представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразнойсовместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие вшкольном самоуправлении;готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,нуждающимся в ней).Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности вусловиях индивидуального и общественного пространства.Эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественнойкультуры как средства коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернетсреде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственнымэмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека.Трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе наоснове применения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для этого;
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готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатамтрудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образованияи жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка наосмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимсяусловиям социальной и природной среды, включают:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой культурной среды;способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытостьопыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в томчисле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планироватьсвоё развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнятьоперации в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизироватьпонятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее —оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепцииустойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достиженийцелей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
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Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в томчисле адаптированной, должны отражать:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1)базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);2) базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи контекстах;3) работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системойуниверсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивныхнавыков у обучающихся.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:4) общение:
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вестипереговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования,проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов;5) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,мозговые штурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлениюи координировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчётаперед группой.Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:6) самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;делать выбор и брать ответственность за решение;7) самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
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давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям;8)эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций;9)принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку итакое же право другого; принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).Предметные результатыПредметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык»предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений инавыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражатьсформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне всовокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,метапредметной (учебно-познавательной).5 класс1)владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог —побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи встандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 репликсо стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамкахтематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); излагатьосновное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём —5-6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры сразной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в нихинформацию;
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письменная речь:писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты иформуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдаяречевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшиеадаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируяпонимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения;Владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;Владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе),обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наре- чия с суффиксом -ly; именаприлагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы иинтернациональные слова;4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английскогоязыка; различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи:предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы вPresent/Past/Future Simple Tense);глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении вPresent Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительныхпредложениях;имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные,имеющие форму только множественного числа;имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени;наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные поправилу, и исключения;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета встране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуюлексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) наанглийском языке (в анкете, формуляре);обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/странизучаемого языка;кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;
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6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковуюдогадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимойдля понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности приработе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.6 класс1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог —побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи встандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами,с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 репликсо стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамкахтематического содержания речи (объём монологического высказывания — 7-8 фраз); излагатьосновное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём —7-8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 7-8 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов); читать про себя не сплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в нихинформацию; определять те- му текста по заголовку;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевогоэтикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странахизучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменноевысказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70слов); 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшиеадаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируяпонимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих
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ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормылексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing;имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимыи интернациональные слова;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи дляобеспечения целостности высказывания;4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английскогоязыка; различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменнойречи: сложноподчинённые предложения с придаточными опреде- лительными с союзнымисловами who, which, that;сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since;предложения с конструкциями as … as, not so … as;глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонениив Present/Past Continuous Tense;все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need);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, everything, etc.) в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях;числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета встране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуюлексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/странизучаемого языка;кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковуюдогадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимойдля понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности приработе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, с людьми другой культуры;10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.7 класс1) владеть основными видами речевой деятельности:
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говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог —побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различныевиды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуацияхнеофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждогособеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамкахтематического содержания речи (объём монологического высказывания — 8-9 фраз); излагатьосновное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительнымиопорами (объём — 8-9 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём— 8-9 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (времязвучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации,представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 350слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную вних информацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшоеписьменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объёмвысказывания — до 90 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшиеаутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласноосновным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness,-ment;имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly,-y; имена прилагательные и наречияс помощью отрицательных префиксов in-/im-;сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с основойсуществительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы,многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи втексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменнойречи: предложения со сложным дополнением (Complex Object);условные предложения реального (Conditional 0, Conditio- nal I) характера;предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense иPresent Continuous Tense для выражения будущего действия;конструкцию used to + инфинитив глагола;глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past SimplePassive);предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;модальный глагол might;наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early);местоимения other/another, both, all, one;количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета,принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;знать/пониматьи использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследииродной страны и страны/стран изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковуюдогадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — переспрашивать,просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанноготекста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности приработе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, с людьми другой культуры;10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.8 класс1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог —побуждение к действию, диалог-расспрос;комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематическогосодержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/илизрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странахизучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамкахтематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 9-10 фраз);
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выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержаниепрочитанного/ прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 9-10фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 9-10 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов дляаудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полнымпониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350-500 слов); читать не сплошныетексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определятьпоследовательность главных фактов/событий в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемогоязыка (объём сообщения — до110 слов); создавать небольшое письменное высказывание сопорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания— до 110 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительночитать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующейпонимание текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующих норм лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity,-ship,-ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (towalk — a walk), глагол от имени существительного (a present — to present), имя существительноеот прилагательного (rich — the rich);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова,синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи втексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английскогоязыка; различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменнойречи: предложения со сложным дополнением (Complex Object);
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все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense;повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительныепредложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;согласование времён в рамках сложного предложения;согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police),со сказуемым;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing some- thing;конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;конструкции be/get used to do something; be/get used doing something;конструкцию both … and …;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doingsmth и to stop to do smth);глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении(Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past);модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшеговремени);наречия too — enough;отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none.3) владеть социокультурными знаниями и умениями:осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания онационально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоивосновные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странахизучаемого языка в рамках тематического содержания речи;кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди);оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.);4) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудированииязыковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении —переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержанияпрочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;5) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения врамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средствас их учётом;6) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности приработе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры;10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.9 класс1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов(диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог —обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях
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неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6—8реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительнымиопорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологическоговысказывания — до 10-12 фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанноготекста со зрительными и/или вербальными опорами (объём — 10-12 фраз); излагать результатывыполненной проектной работы; (объём — 10-12 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов дляаудирования — до 2 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полнымпониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500-600 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию;обобщать и оценивать полученную при чтении информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемогоязыка (объём сообщения — до120 слов); создавать небольшое письменное высказывание сопорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до120 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 и адекватно, без ошибок, ведущихк сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслухнебольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя пониманиесодержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения.владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации:глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-;имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible;имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-;сложное прилагательное путём соединения основы числительного с основойсуществительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged);сложное существительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law);
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сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I(nice-looking); сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);глагол от прилагательного (cool — to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы,интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте дляобеспечения логичности и целостности высказывания;4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменнойречи: предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.);предложения с I wish;условные предложения нереального характера (Conditional II);конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …;предложения с конструкцией either … or, neither … nor;формы страдательного залога Present Perfect Passive;порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции);выражать модальные значения, чувства и эмоции;иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии роднойстраны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемогоязыка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос;использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описаниепредмета вместо его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числеконтекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации;7) уметь 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 ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности приработе в сети Интернет;9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры;11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
МатематикаПояснительная запискаОбщая характеристика учебного предмета «Математика»Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов разработана на основеФедерального государственного образовательного стандарта основного общего образования сучётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и
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традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевымикомпетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а такжецелостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочейпрограмме учтены идеи и положения Концепции развития математического образования вРоссийской Федерации.В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно статьобразованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школематематика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школыреальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценнойбазовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем,что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применениемматематики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже вгуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может статьзначимым предметом, расширяется.Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являютсяфундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественныеотношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных,необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знанийзатруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятиеи интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации,малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизниприходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владетьпрактическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию,представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости ипонимать вероятностный характер случайных событий.Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всёболее важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённыхумственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышлениячеловека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация,анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объектыматематических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логическихпостроений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказыватьсуждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике ив формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать позаданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решениязадач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая иприкладная стороны мышления.Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональнуюи информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические,графические средства для выражения суждений и наглядного их представления.Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общеезнакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методахматематики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностяхприменения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом,математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманиюкрасоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоениюидеи симметрии.Цели и особенности изучения учебного предмета «Математика»5 - 9 классыПриоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются:
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формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическаяфигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективностьматематического образования обучающихся;подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязиматематики и окружающего мира, понимание математики как части общей культурычеловечества;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательнойактивности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучениюматематики;формирование функциональной математической грамотности: умения распознаватьпроявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненныхситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей изакономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели,применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач,интерпретировать и оценивать полученные результаты.Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числа и вычисления»,«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия»(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность истатистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственнойлогикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кромеэтого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике ипронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформулированное вФедеральном государственном образовательном стандарте основного общего образованиятребование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контр примеры,строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формированиелогических умений распределяется по всем годам обучения на уровне основного общегообразования. Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоениярабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобыко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобыовладение математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно ипоступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в общуюсистему математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочныемножественные связи.Место учебного предмета «Математика» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования математика является обязательным предметом на данном уровнеобразования. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамкахследующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов«Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящейпрограммой вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика».Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучениематематики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7—9классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 952 учебных часа.Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебноговремени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо рассматриватькак примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы и прежде всегоучителю. Автор программы вправе увеличить или уменьшить предложенное число учебных часовна тему, чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшую учеников, или направить усилияна преодоление затруднений. Допустимо также локальное перераспределение и перестановкаэлементов содержания внутри данного класса. Количество проверочных работ (тематический иитоговый контроль качества усвоения учебного материала) и их тип (самостоятельные и
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контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличитьили уменьшить число учебных часов, отведённых в рабочей программе на обобщение, повторение,систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но принципиально важным критерием,является достижение результатов обучения, указанных в настоящей программе.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровнеосновного общего образованияОсвоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровнеосновного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметныхобразовательных результатов.Личностные результатыЛичностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»характеризуются:Патриотическое воспитание:проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностнымотношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, киспользованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.Гражданское и духовно-нравственное воспитание:готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений,процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этическихпроблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важностиморально-этических принципов в деятельности учёного.Трудовое воспитание:установкой на активное участие в решении практических задач математическойнаправленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизнидля успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознаннымвыбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётомличных интересов и общественных потребностей.Эстетическое воспитание:способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов,задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.Ценности научного познания:ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки каксферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира;овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, веденияздорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность);сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого жеправа другого человека.Экологическое воспитание:ориентацией на применение математических знаний для решения задач в областисохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствийдля окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей ихрешения.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из- меняющимсяусловиям социальной и природной среды:
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готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,при- обретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицитысобственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию каквызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать иоценивать риски и последствия, формировать опыт.Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальнымикоммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями.1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовыхкогнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира;применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенныйпризнак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие; условные;выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного),проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраиватьаргументацию, приводить примеры и контр примеры; обосновывать собственные рассуждения;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не- сколько вариантов решения,выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент по- знания; формулироватьвопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое иданное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшоеисследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектовмежду собой;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов иобобщений;прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о егоразвитии в новых условиях.Работа с информацией:выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых длярешения задачи;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления;выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
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оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно.2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированностьсоциальных навыков обучающихся.Общение:воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, даватьпояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемойзадачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; вкорректной форме формулировать разногласия, свои возражения;представлять результаты решения задачи, эксперимента, ис- следования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории.Сотрудничество:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииучебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планироватьорганизацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс ирезультат работы; обобщать мнения нескольких людей;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмыи др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членамикоманды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированнымучастниками взаимодействия.3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловыхустановок и жизненных навыков личности.Самоорганизация:самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать икорректировать варианты решений с учётом новой информации.Самоконтроль:владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решенияматематической задачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективыв деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснятьпричины достижения или не достижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённомуопыту.Предметные результатыПредметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены погодам обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных курсов: в 5—6 классах —курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность истатистика».Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществляется напротяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех названных курсов.Предполагается, что выпускник основной школы сможет строить высказывания и отрицаниявысказываний, распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство — и научитсяиспользовать их при выполнении учебных и внеучебных задач.Рабочая программа учебного курса «математика», 5-6 классыЦели изучения учебного курсаПриоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются:
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продолжение формирования основных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математическогообразования обучающихся;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательнойактивности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязиматематики и окружающего мира;формирование функциональной математической грамотности: умения распознаватьматематические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения длярешения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оцениватьих на соответствие практической ситуации.
Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах — арифметическая игеометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой,однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсепроисходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики.Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний онатуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствованиевычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитиемвычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценкирезультатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством сначальными понятиями теории делимости.Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изученияобыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей,когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрениеобыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, чтоцелесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий сдесятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий собыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности дляпонимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении другихпредметов и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей,где происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новыхвычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений,содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними,рассмотрение приёмов решения задач на дроби. Вначале 6 класса происходит знакомство спонятием процента.Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они такжемогут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные иотрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство сотрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числамипроисходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомитьучащихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаковпри выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел на этом не закончится,а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса, что станет следующим проходом всехпринципиальных вопросов, тем самым разделение трудностей облегчает восприятие материала, араспределение во времени способствует прочности приобретаемых навыков.При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметическиеприёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, наработу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиесязнакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать синформацией, представленной в форме таблиц или диаграмм.
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В рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраическихпредставлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического контекставводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общихутверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, вкачестве «заместителя» числа.В курсе «Математики» 5—6 классов представлена наглядная геометрия, направленная наразвитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Этоважный 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 простейшими конфигурациями,учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшиесвойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися вначальной школе, систематизируются и расширяются.Место учебного курса в учебном планеСогласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а такжепропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики.Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не менее 5 учебных часов внеделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов.Содержание учебного курса (по годам обучения)5 классНатуральные числа и нульНатуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чиселточками на координатной (числовой) прямой.Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системысчисления. Десятичная система счисления.Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения.Округление натуральных чисел.Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие,обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении.Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверкарезультата арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы)сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения.Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойстварифметических действий.Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа.Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком.Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых.Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнениядействий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов)сложения и умножения, распределительного свойства умножения.ДробиПредставление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби.Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виденеправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробейточками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби кновому знаменателю. Сравнение дробей.Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби.Нахождение части целого и целого по его части.Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной.Изображение десятичных дробей точка- ми на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей.
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Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей.Решение текстовых задачРешение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решениезадач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем.Решение задач, содержащих зависимости, связывающие ве- личины: скорость, время,расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния,времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины.Решение основных задач на дроби.Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.Наглядная геометрияНаглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол,ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы.Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника.Измерение и построение углов с помощью транспортира.Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник,квадрат; треугольник, о равенстве фигур.Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частейпрямой, окружности на не- линованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон иуглов прямоугольника, квадрата.Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в томчисле фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади.Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед,куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба ипараллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.).Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма.6 классНатуральные числаАрифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения,порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного исочетательного свойств сложения и умножения, распре- делительного свойства умножения.Округление натуральных чисел.Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.ДробиОбыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение иупорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части.Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновеннойдроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби иметрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными идесятичными дробями.Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорцийпри решении задач.Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту.Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношениявеличин в процентах.Положительные и отрицательные числаПоложительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическаяинтерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовыепромежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательнымичислами.Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсциссаи ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости.
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Буквенные выраженияПрименение букв для записи математических выражений и предложений. Свойстваарифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства,на- хождение неизвестного компонента. Формулы; формулы пери- метра и площадипрямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба.Решение текстовых задачРешение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решениезадач перебором всех возможных вариантов.Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время,расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. Единицыизмерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерениякаждой величины.Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами;решение основных задач на дроби и проценты.Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условиюзадачи.Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение ипостроение. Чтение круговых диаграмм.Наглядная геометрияНаглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол,ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг.Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые,перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой;длина маршрута на квадратной сетке.Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников:остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний.Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойствсторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге сиспользованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге.Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади.Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённоеизмерение 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 пространственных фигур. Примерыразвёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (избумаги, проволоки, пластилина и др.).Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда,куба. Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы курса (по годамобучения)Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы должнообеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:5 классЧисла и вычисленияПонимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами,обыкновенными и десятичными дробями.Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаяхобыкновенные дроби, десятичные дроби.Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом иизображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой.
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Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробямив простейших случаях.Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.Округлять натуральные числа.Решение текстовых задачРешать текстовые задачи арифметическим способом и с по- мощью организованногоконечного перебора всех возможных вариантов.Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время,расстояние; цена, количество, стоимость.Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач.Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени,скорости; выражать одни единицы величины через другие.Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, настолбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные прирешении задач.Наглядная геометрияПользоваться 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; с многоугольниками:угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр.Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге спомощью циркуля и линейки.Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строитьотрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса.Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения,вычисления площади и периметра.Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных изпрямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге.Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражатьодни единицы величины через другие.Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань,измерения; находить измерения параллелепипеда, куба.Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоватьсяединицами измерения объёма.Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практическихситуациях.6 классЧисла и вычисленияЗнать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи,переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой.Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравниватьчисла одного и разных знаков.Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия снатуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными иотрицательными числами.Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результатавычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметическихдействий.Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображатьчисла точками на координатной прямой, находить модуль числа.
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Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки.Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел.Числовые и буквенные выраженияПонимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат икуб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени.Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простыемножители.Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений,составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений,осуществляя необходимые подстановки и преобразования.Находить неизвестный компонент равенства.Решение текстовых задачРешать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом.Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами;решать три основные задачи на дроби и проценты.Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время,расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, используяарифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерениясоответствующих величин.Составлять буквенные выражения по условию задачи.Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой иликруговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные прирешении задач.Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм.Наглядная геометрияПриводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученныхгеометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур.Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатойбумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры.Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использоватьтерминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии.Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданнойвеличины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежахострый, прямой, развёрнутый и тупой углы.Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерениядлины, выражать одни единицы измерения длины через другие.Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точкидо прямой, длину пути на квадратной сетке.Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение напрямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основнымиединицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие.Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использоватьтерминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основнымиединицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие.Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практическихситуациях.АлгебраРабочая программа учебного курса «Алгебра», 7-9 классыЦели изучения учебного курса
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Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучениедругих дисциплин, как естественно- научного, так и гуманитарного циклов, её освоениенеобходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихсянаучных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способеотражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, ролиматематического моделирования в научном познании и в практике способствует формированиюнаучного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современномцифровом обществе. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умениянаблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способностиаргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоениекурса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используютдедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование ианалогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельностиобучающихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным образом являетсяреализацией деятельностного принципа обучения.В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное местозанимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраическиевыражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным образомпереплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимсяприходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этимцелесообразно включить в программу некоторые основы логики, пронизывающие все основныеразделы математического образования и способствующие овладению обучающимися основуниверсального математического языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной иструктурной особенностью курса«Алгебра» является его интегрированный характер.Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изученияматематики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированиюумения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимыхдля повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными ииррациональными числами, формированием представлений о действительном числе. Завершениеосвоения числовой линии отнесено к старшему звену общего образования.Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения инеравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата,необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированныхзадач. В основной школе учебный материал группируется вокруг рациональных выражений.Алгебра демонстрирует значение математики как языка для по- строения математическихмоделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят такжедальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоениякурса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование сим-вольных форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей кматематическому творчеству.Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьникамизнаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разно-образных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала способствуетразвитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языкаматематики — словесные, символические, графические, вносит вклад в формированиепредставлений о роли математики в раз- витии цивилизации и культуры.Место учебного курса в учебном планеСогласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Алгебра», которыйвключает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраическиевыражения», «Уравнения и неравенства», «Функции».
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Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит не менее 3 учебных часов внеделю в течение каждого года обучения, всего за три года обучения — не менее 306 учебныхчасов. Содержание учебного курса по годам обучения7 классЧисла и вычисленияРациональные числаДроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой.Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел.Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики начасти, на дроби.Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основеопределения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в видепроцентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики.Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел.Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности.Алгебраические выраженияПеременные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значенияпеременных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления поформулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правилапреобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобныхслагаемых.Свойства степени с натуральным показателем.Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножениемногочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формуларазности квадратов. Разложение многочленов на множители.УравненияУравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильностьуравнений.Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решениелинейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач спомощью уравнений.Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейныхуравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примерырешения текстовых задач с помощью систем уравнений.Координаты и графики. ФункцииКоордината точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точкамикоординатной прямой.Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки накоординатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальныхзависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, еёграфик. График функции y = I х I. Графическое решение линейных уравнений и системлинейных уравнений.8 классЧисла и вычисленияКвадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближенияиррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение кпреобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа.Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа.Алгебраические выраженияКвадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители.
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Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание,умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование.Уравнения и неравенстваКвадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решениеуравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения.Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейныхуравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумяпеременными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильностьнеравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с однойпеременной.ФункцииПонятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы заданияфункций.График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций,отражающих реальные процессы.Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, ихграфики. Функции y = x2, y = x3, y = x , y = I х I. Графическое решение уравненийи систем уравнений.9 классЧисла и вычисленияДействительные числаРациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби.Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные дроби.Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатнойпрямой.Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами.Измерения, приближения, оценкиРазмеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире.Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка иоценка результатов вычислений.Уравнения и неравенстваУравнения с одной переменнойЛинейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратноеуравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением намножители.Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическимметодом.Системы уравненийУравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений сдвумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое —второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.НеравенстваЧисловые неравенства и их свойства.Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенствс одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и системнеравенств с двумя переменными.Функции
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Квадратная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, осьсимметрий параболы.Графики функций: y=kx, y=kx+b и т.д.Числовые последовательности.Определение и способы задания числовых последовательностейПонятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентнойформулой и формулой n-го члена.Арифметическая и геометрическая прогрессии.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической игеометрической прогрессий, суммы первых n членов.Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками накоординатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы курса (по годамобучения)Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должнообеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:7 классЧисла и вычисленияВыполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия срациональными числами.Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмывычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби.Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь вобыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь).Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.Округлять числа.Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовыхвыражений.Выполнять действия со степенями с натуральными показателями.Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин,пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач сучётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов.Алгебраические выраженияИспользовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессеосвоения учебного материала.Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных.Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобныхслагаемых, раскрытием скобок.Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применятьформулы квадрата суммы и квадрата разности.Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобкиобщего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения.Применять преобразования многочленов для решения раз- личных задач из математики,смежных предметов, из реальной практики.Использовать свойства степеней с натуральными показателя- ми для преобразованиявыражений.Уравнения и неравенстваРешать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходногоуравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения.Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем.
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Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумяпеременными.Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными;пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически.Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условиюзадачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат.Координаты и графики. ФункцииИзображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам,лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке.Отмечать в координатной плоскости точки по заданным ко- ординатам; строить графикилинейных функций. Строить график функции y = I х I.Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость,время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы.Находить значение функции по значению её аргумента.Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать иинтерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей.8 классЧисла и вычисленияИспользовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения,округления и вычислений; изображать действительные числа точками на координатной прямой.Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни,используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, содержащихквадратные корни, используя свойства корней.Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степенейчисла 10.Алгебраические выраженияПрименять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений,содержащих степени с целым показателем.Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правилдействий над многочленами и алгебраическими дробями.Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики,смежных предметов, из реальной практики.Уравнения и неравенстваРешать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,системы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или системауравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.).Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощьюсоставления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстомзадачи полученный результат.Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейныенеравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множестварешений неравенства, системы неравенств.ФункцииПонимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символическиеобозначения); определять значение функции по значению аргумента; определять свойствафункции по её графику. k 2Строить графики элементарных функций вида y = x , y = x ,y = x3, y = x , y = I х I; описывать свойства числовой функции по её графику.
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9 классЧисла и вычисленияСравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные иписьменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значениячисловых выражений.Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценкучисловых выражений.Уравнения и неравенстваРешать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшиедробно-рациональные уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двухуравнений, в которых одно уравнение не является линейным.Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения илисистемы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или системауравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.).Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств начисловой прямой, записывать решение с помощью символов.Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратноенеравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение спомощью символов.Использовать неравенства при решении различных задач.ФункцииРаспознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение накоординатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y =k , y = ax2 + bx + c,y = x3, y = x , y = I х I в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойствафункций.Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойстваквадратичных функций по их графикам.Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичныхфункций из реальной жизни, физики, геометрии.Арифметическая и геометрическая прогрессииРаспознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания.Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической игеометрической прогрессий, суммы первых n членов.Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи изреальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).
ИнформатикаРабочая программа по информатике на уровне основного общего образования составленана основе Требований к результатам освоения образовательной программы основного общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования, а также федеральной рабочей программе воспитания.Пояснительная запискаРабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания иразвития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне;устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование поразделам и темам курса, определяет распределение его по классам (годам изучения); даёт
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примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую(примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметныхсвязей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Рабочая программаопределяет количественные и качественные характеристики учебного материала для каждого годаизучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточнойаттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговойаттестации).Программа является основой для составления авторских учебных программ и учебников,тематического планирования курса учителем.Цели изучения учебного предмета «Информатика»Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, засчёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развитияличности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационныхресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизнисовременного общества;обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления какнеобходимого условия профессиональной деятельности в современном информационномобществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на болеепростые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги длядостижения результата и т. д.;формирование и развитие компетенций обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыковработы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средахв условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётомправовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования вобласти информационных технологий и созидательной деятельности с применением средствинформационных технологий.Общая характеристика учебного предмета информатикаУчебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает:сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протеканияи возможности автоматизации информационных процессов в различных системах;основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии,управление и социальную сферу;междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формированиемировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принциповфункционирования и использования информационных технологий как необходимого инструментапрактически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достиженийсовременной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенныеобучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамкахобразовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненныхситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы наформирование метапредметных и личностных результатов обучения.Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся:понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения,представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровойтрансформации современного общества;



121

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практическойдеятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыкиформализованного описания поставленных задач;базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическоммоделировании;знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания дляпостроения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном изязыков программирования высокого уровня;умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощьюпрактических задач; владение базовыми нормами ин- формационной этики и права, основамиинформационной безопасности;умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощьюинформационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности.Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образованияопределяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёхтематических разделов:1) цифровая грамотность;2) теоретические основы информатики;3) алгоритмы и программирование;4) информационные технологии.Место учебного предмета «Информатика» в учебном планеВ системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебнымпредметом, входящим в состав предметной области «Математика и информатика». ФГОС ОООпредусмотрены требования к освоению предметных результатов по информатике на базовом иуглублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованных между собой. Этопозволяет реализовывать углублённое изучение информатики как в рамках отдельных классов,так и в рамках индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя сетевоевзаимодействие организаций и дистанционные технологии. По завершении реализации программуглублённого уровня учащиеся смогут детальнее освоить материал базового уровня, овладетьрасширенным кругом понятий и методов, решать задачи более высокого уровня сложности.Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебныхчаса — по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно.Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может бытьиспользовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативнойсоставляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная(инвариантная) часть содержания предмета, установленная рабочей программой, и время,отводимое на её изучение, должны быть сохранены полностью.Содержание учебного предмета «Информатика»6 классЦифровая грамотностьКомпьютер — универсальное устройство обработки данныхКомпьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по программе.Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры.Мобильные устройства.Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная идолговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильныхустройств, средства биометрической аутентификации.История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров.Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры.Параллельные вычисления.
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Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота,разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объёмхранимых данных (оперативная память компьютера, жёст- кий и твердотельный диск,постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей.Техника безопасности и правила работы на компьютере.Программы и данныеПрограммное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системноепрограммное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных.Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение.Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционнойсистемы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок(каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражныйфильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поискфайлов средствами операционной системы.Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы.Программы для защиты от вирусов.Компьютерные сетиОбъединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структураадресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым сло- вам ипо изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета.Современные сервисы интернет-коммуникаций.Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сетиИнтернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете.Теоретические основы информатикиИнформация и информационные процессыИнформация — одно из основных понятий современной науки.Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация какданные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой.Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов спомощью дискретных данных.Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованием ипередачей данных.Представление информацииСимвол. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие язы- ков и алфавитов. Естественные иформальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количествовсевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксирован- ной длины в двоичном алфавите.Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированнойдлины в алфавите определённой мощности.Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите;кодовая таблица, декодирование.Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите.Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количества информации —двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт,мегабайт, гигабайт.Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII.Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений сиспользованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста.Искажение информации при передаче.
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Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывныхданных.Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра.Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационногообъёма графических данных для растрового изображения.Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковыхфайлов.Информационные технологииТекстовые документыТекстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования текстов.Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов(рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев:границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевоеформатирование.Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки.Добавление таблиц в текстовые документы.Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включениев текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др.Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическоераспознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для об-работки текста.Компьютерная графикаЗнакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графическихпримитивов.Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий:изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование,заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстовогопроцессора или других про- грамм (приложений). Добавление векторных рисунков в документы.Мультимедийные презентацииПодготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста иизображений. Работа с несколькими слайдами.Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.8 классТеоретические основы информатикиСистемы счисленияНепозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутаяформа записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системахсчисления.Римская система счисления.Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пре- делах от 0 до 1024 в двоичнуюсистему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы вдвоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Переводчисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы иобратно.Арифметические операции в двоичной системе счисления.Элементы математической логикиЛогические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составныевысказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или»(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических
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операций. Определение истинности составного высказывания, если известны значения истинностивходящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записилогических выражений. Построение таблиц истинности логических выражений.Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.Алгоритмы и программированиеИсполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции.Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управленияисполнителем.Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы,программа).Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм.Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимостьпоследовательности выполняемых действий от исходных данных.Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия.Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условиемвыполнения, с переменной цикла.Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемомурезультату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов сиспользованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такими какРобот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере.Синтаксические и логические ошибки. Отказы.Язык программированияЯзык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный АлгоритмическийЯзык). Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные.Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операциис целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления.Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языкепрограммирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел.Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин,отладочный вывод, выбор точки останова. Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождениянаибольшего общего делителя двух натуральных чисел. Раз- биение записи натурального числа впозиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. Цикл спеременной. Алгоритмы проверки делимости одно- го целого числа на другое, проверкинатурального числа напростоту.Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольнаяобработка строк. Подсчёт часто- ты появления символа в строке. Встроенные функции дляобработки строк.Анализ алгоритмовОпределение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входныхданных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату.9 классЦифровая грамотностьГлобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в нейГлобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методыиндивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большиеданные (интернет-данные, в частности, данные социальных сетей).
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Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности приработе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации.Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет.Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности(кибербуллинг, фишинг и др.).Работа в информационном пространствеВидыдеятельностивсетиИнтернет. Интернет сервисы: коммуникационные сервисы(почтовая служба, видео-конференц-связьит.п.); справочныеслужбы (карты, распсанияит.п.),поисковые службы, службы обновления прграммного обеспечения и др. Сервисыгосударственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработкидокументов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые играфические редакторы, среды разработки программ.Теоретические основы информатикиМоделирование как метод познанияМодель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей.Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели.Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту ицелям 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 вграфе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе.Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе.Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево.Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева.Понятие математической модели. Задачи, решаемые с по- мощью математического(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и отсловесного (литературного) описания объекта.Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математическоймодели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента,анализ его результатов, уточнение модели.Алгоритмы и программированиеРазработка алгоритмов и программРазбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованиемветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот илидругими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др.Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ,реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном изязыков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык):заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путёмввода чисел; нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения вмассиве; подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; нахождениеминимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива.Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического,минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющихзаданному условию.УправлениеУправление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков(касания, расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной связи всистемах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе вробототехнике.
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Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортнойсистеме, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома,автономная система управления транспортным средством и т. п.).Информационные технологииЭлектронные таблицыПонятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы.Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума,минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне.Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типадиаграммы.Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешаннаяадресация.Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений,отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделированиев электронных таблицах.Информационные технологии в современном обществеРоль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытыеобразовательные ресурсы.Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер,программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программногообеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» на уровнеосновного общего образованияИзучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимисяследующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.Личностные результатыЛичностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития исоциализации обучающихся средствами предмета.Патриотическое воспитание:ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научномунаследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владениедостоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в областиинформатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровойтрансформации современного общества.Духовно-нравственное воспитание:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людейс позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активноенеприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.Гражданское воспитание:представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе,в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыковбезопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельностипри выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление квзаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оцениватьсвоё поведение и поступки своих товари- щей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков.Ценности научного познания:сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационныхпроцессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развитиянауки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущностинаучной картины мира;
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интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность ксамообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка наосмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия;сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельнойработы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения,ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развиватьмотивы и интересы своей познавательной деятельности;Формирование культуры здоровья:осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка наздоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопаснойэксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).Трудовое воспитание:интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональнойдеятельности, связанных с информатикой, программированием и информационнымитехнологиями, основанными на достижениях науки информатики и научнотехническогопрогресса;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.Экологическое воспитание:осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в томчисле с учётом возможностей ИКТ.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальномпространстве.Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения образовательной программы по информатикеотражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными,коммуникативными, регулятивными.Универсальные познавательные действияБазовые логические действия:умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делатьумозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.Работа с информацией:
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выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи;применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Универсальные коммуникативные действияОбщение:сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования,проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.Совместная деятельность (сотрудничество):понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче,формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигаякачественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другимичленами команды;оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчётаперед группой.Универсальные регулятивные действияСамоорганизация:выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятиерешений, принятие решений в группе);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
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объяснять причины достижения (не достижения) результатов информационнойдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшейситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.Принятие себя и других:осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытогодоступа к любым объёмам информации.Предметные результаты7 классПредметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленногоданной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений:пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс»,«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»;кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать пониманиеосновных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической,аудио);сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицамиизмерения информационного объёма и скорости передачи данных;оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видео файлов;приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравниватьих количественные характеристики;выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров ипрограммного обеспечения;получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и егоосновных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода);соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью;ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имяфайла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структурынекоторого информационного носителя);работать с файловой системой персонального компьютера с использованиемграфического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать,удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу;представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированныхдокументов, мультимедийных презентаций;искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по изображению),критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и обществараспространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористическогохарактера;понимать структуру адресов веб-ресурсов;использовать современные сервисы интернет-коммуникаций;соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдатьсетевой этикет, базовые нор- мы информационной этики и права при работе с приложениями налюбых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети;иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя иуметь применять методы профилактики.8 класс
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Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленногоданной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений:пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системамисчисления;записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системахсчисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними;раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическоевыражение»;записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции иотрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинностивходящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений;раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимаяразницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы;составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованиемветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических,символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания;использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения сними; анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результатывозможны при заданном множестве исходных значений;создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++,Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие не- сложные алгоритмыобработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующиепроверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту,выделения цифр из натурального числа.9 классПредметные результаты освоения обязательного предметного содержания,установленного данной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихсяумений:разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютеренесложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов дляуправления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработкичисловых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов,минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языковпрограммирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык);раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей;оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархическойструктуры; находить кратчайший путь в графе;выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы,схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработкиданных;использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовыхданных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) егоэлементов;создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованиемвстроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих
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заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения),абсолютной, относительной, смешанной адресации;использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах изразных предметных областей;использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы,облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, средыразработки)) в учебной и повседневной деятельности;приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисовгосударственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневнойдеятельности;использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения,защищать персональную ин- формацию от несанкционированного доступа и его последствий(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след,аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода);распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих вдеструктивные и криминальные фор- мы сетевой активности (в том числе кибербуллинг,фишинг).
Рабочая программа по учебному предмету "История".Рабочая программа по учебному предмету "История" (предметная область "Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по истории, история) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы поистории.Пояснительная записка.Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителюистории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современныетенденции в образовании и активные методики обучения.Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитанияи развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметноесодержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам итемам курса.Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательными мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личностичеловека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, ихсоциального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсомсамоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи доуровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека иобщества в связи прошлого, настоящего и будущего.Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личностишкольника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров наоснове осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом,активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной исоциальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостнойкартины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире,важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.Задачами изучения истории являются:- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особомвнимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
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- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству -многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современногообщества;- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источникахинформацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события всоответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной ивнешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном обществе.Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 340, в 5 - 9 классах по 2 часав неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 14 часов на изучениемодуля "Введение в новейшую историю России".Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одногокласса может варьироваться.Таблица 1Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного предмета "История"
Класс Курсы в рамках учебного предмета "История" Примерноеколичество учебныхчасов
5 Всеобщая история. История Древнего мира 68
6 Всеобщая история. История Средних веков История России. ОтРуси к Российскому государству

23
45

7 Всеобщая история. Новая история. XVI - XVII вв. ИсторияРоссии. Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству
23
45

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. История России.Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи
23
45

9 Всеобщая история. Новая история. XIX - начало XX в. ИсторияРоссии. Российская империя в XIX - начале XX в. 68
9 Модуль "Введение в новейшую историю России" 14

Содержание обучения в 5 классе.История Древнего мира.Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет "до н. э." и "н.э."). Историческая карта.Первобытность.Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятияпервобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство.Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения.Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появлениеремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседскойобщине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей.Искусство первобытных людей.Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации.Древний мир.
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Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира.Древний Восток.Понятие "Древний Восток". Карта Древневосточного мира.Древний Египет.Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновениегосударственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи,чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел.Рабы. Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походыфараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды игробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика,медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. ИскусствоДревнего Египта (архитектура, рельефы, фрески).Древние цивилизации Месопотамии.Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания.Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровищаНиневии. Гибель империи.Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона.Восточное Средиземноморье в древности.Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел,караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийскийалфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон.Религиозные верования. Ветхозаветные предания.Персидская держава.Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I.Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управлениеимперией. Религия персов.Древняя Индия.Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства.Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественноеустройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания.Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос илитература, художественная культура, научное познание).Древний Китай.Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизнинаселения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. ВозведениеВеликой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные,положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь.Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев.Храмы.Древняя Греция. Эллинизм.Древнейшая Греция.Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства наКрите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены,Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера "Илиада", "Одиссея".Греческие полисы.Подъем хозяйственной жизни после "темных веков". Развитие земледелия и ремесла.Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческаяколонизация. Метрополии и колонии.
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Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение.Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела.Спартанское воспитание.Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне,ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персамиАттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидскихвойн. Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитиерабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады.Культура Древней Греции.Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческаяфилософия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура.Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческиеигры в Олимпии.Македонские завоевания. Эллинизм.Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческимиполисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распаддержавы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культураэллинистического мира. Александрия Египетская.Древний Рим.Возникновение Римского государства.Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республикаримских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древнихримлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии.Римские завоевания в Средиземноморье.Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена.Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции.Поздняя Римская республика. Гражданские войны.Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу.Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война иустановление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах.Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследникамиЦезаря. Победа Октавиана.Расцвет и падение Римской империи.Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели иправители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизньв столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император КонстантинI, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточнуючасти. Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римскойимперии.Культура Древнего Рима.Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук.Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.Обобщение.Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.Содержание обучения в 6 классе.Всеобщая история. История Средних веков.Введение.Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья.Народы Европы в раннее Средневековье.



135

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоеваниефранками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятиефранками христианства.Франкское государство в VIII - IX вв. Усиление власти майор домов. Карл Мартелл и еговоенная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. "Каролингскоевозрождение". Верденский раздел, его причины и значение.Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя.Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания.Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. ХристианизацияЕвропы. Светские правители и папы.Византийская империя в VI - XI вв.Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан.Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора ицерковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественнаякультура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись).Арабы в VI - XI вв.Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционныеверования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран.Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира.Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура.Средневековое европейское общество.Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать ирыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство:зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община.Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии.Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики.Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Обликсредневековых городов. Образ жизни и быт горожан.Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба папза независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.Государства Европы в XII - XV вв.Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословнопредставительнаямонархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж.Д'Арк. Священная Римская империя в XII - XV вв. Польско-литовское государство в XIV - XV вв.Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.Итальянские государства в XII - XV вв. Развитие экономики в европейских странах в периодзрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии.Византийская империя и славянские государства в XII - XV вв. Экспансия турок-османов.Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.Культура средневековой Европы.Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека иобщества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековыйэпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стилив художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. РаннееВозрождение: художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И.Гутенберг.Страны Востока в Средние века.Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управлениеимперией, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строймонгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными
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территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония вСредние века: образование государства, власть императоров и управление сегунов. Индия:раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат.Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.Государства доколумбовой Америки в Средние века.Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования,культура. Появление европейских завоевателей.Обобщение.Историческое и культурное наследие Средних веков.История России. От Руси к Российскому государству.Введение.Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории.Источники по истории России.Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа всередине I тыс. н. э.Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. ПетроглифыБеломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства кпроизводящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлическихорудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевыеобщества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль враспространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта.Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифскаякультура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство.Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент.Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянскойпрародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - восточных,западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - балты и финно-угры.Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация.Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат.Хазарский каганат. Волжская Булгария.Русь в IX - начале XII в.Образование государства Русь. Исторические условия складывания русскойгосударственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце Iтыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.Первые известия о Руси. Проблема образования государства.Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей.Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья.Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы,кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь "из варяг в греки".Волжский торговый путь. Языческий пантеон.Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.Русь в конце X - начале XII в. Территория и население государства Русь (Русская земля).Крупнейшие города Руси.Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины.Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник,тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями ВладимираСвятого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы.Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда,церковные уставы.
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Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международныесвязи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной,Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии.Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картинамира средневекового человека.Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и ихвоспитание. Календарь и хронология.Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевскаятрадиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты."Новгородская псалтирь". "Остромирово Евангелие". Появление древнерусскойлитературы. "Слово о Законе и Благодати".Произведения летописного жанра. "Повесть временных лет". Первые русские жития.Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Началохрамового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская.Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.Русь в середине XII - начале XIII в.Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие земли,управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая,Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюцияобщественного строя и права; внешняя политика русских земель.Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы:Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, "Слово о полку Игореве". Белокаменныехрамы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли,Георгиевский собор Юрьева-Польского.Русские земли и их соседи в середине XIII - XIV в.Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. ПоходыБатыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель послемонгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (такназываемое ордынское иго).Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение вего состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза.Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. АлександрНевский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великоекняжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества.Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московскихкнязей.Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынскийпериод русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский.Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII - XV вв. Золотаяорда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятиеислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирскоеханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство.Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя идругие) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи сзавершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурныесвязи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народовЕвразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. ЕпифанийПремудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек.Андрей Рублев.



138

Формирование единого Русского государства в XV в.Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединениерусских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четвертиXV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой,Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и ростцерковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория "Москва - третий Рим". ИванIII. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширениемеждународных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника.Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великогокнязя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковноестроительство. Московский Кремль.Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжескойвласти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковнаяборьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единогоРусского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература."Хожение за три моря" Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мировогоискусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковскийпериоды.Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории своего краяпривлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории.Обобщение.Содержание обучения в 7 классе.Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVII в.Введение.Понятие "Новое время". Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени.Великие географические открытия.Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей встраны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко даГамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытиеАвстралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро).Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию.Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытийконца XV - XVI в.Изменения в европейском обществе в XVI - XVII вв.Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур.Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне.Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества,появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.Реформация и контрреформация в Европе.Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. РазвертываниеРеформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе.Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационногодвижения. Контрреформация. Инквизиция.Государства Европы в XVI - XVII вв.Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба заколониальные владения. Начало формирования колониальных империй.Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политикаиспанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники,формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции.Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной.Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII икардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV.
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Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях.Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевскаяреформация. "Золотой век" Елизаветы I.Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции.Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. РеставрацияСтюартов. Славная революция. Становление английской парламентской монархии.Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его.Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование РечиПосполитой.Международные отношения в XVI - XVII вв.Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновениеинтересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях.Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов.Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.Европейская культура в раннее Новое время.Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение.Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стилихудожественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма.Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиесяученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма.Страны Востока в XVI - XVII вв.Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель,законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при ВеликихМоголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин.Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин.Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укреплениецентрализованного государства."Закрытие" страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI - XVII вв.Обобщение.Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени.История России. Россия в XVI - XVII вв.: от Великого княжества к царству.Россия в XVI в.Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершениеобъединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанскойземель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняяполитика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжествомЛитовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейскиегосударства.Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказныхучреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. "Малая дума". Местничество.Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князейвеликокняжеской власти. Унификация денежной системы.Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа.Московское восстание 1547 г. Ереси.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. "Избранная рада": еесостав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народногопредставительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавыйсобор. Земская реформа - формирование органов местного самоуправления.Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и "Уложение о службе".Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и НижнегоПоволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях.
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Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонскогоордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевичана Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. ФормированиеГосударева двора и "служилых городов". Торгово-ремесленное население городов. Духовенство.Начало закрепощения крестьян: Указ о "заповедных летах". Формирование вольного казачества.Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы.Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий вРоссийском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство.Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода иПскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивостьличности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований.Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении.Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор соШвецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством.Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства:Указ об "урочных летах". Пресечение царской династии Рюриковичей.Смута в России.Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор. 1598 г. и избрание на царствоБориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601 - 1603 гг. иобострение социально-экономического кризиса.Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство.Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризисав гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовскихотрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой.Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией.Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытоевступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к "семибоярщине". Договор об избраниина престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву.Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгородашведскими войсками. "Совет всея земли".Освобождение Москвы в 1612 г.Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности.Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями противцентральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю.Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. ЗаключениеДеулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.Россия в XVII в.Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановлениеэкономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Рольпатриарха Филарета в управлении государством.Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы вуправлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводскойвласти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельностиЗемских соборов.Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. ПатриархНикон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формированиерелигиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества.Налоговая (податная) реформа.
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Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укреплениевнутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российскогогосударства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком.Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунтв Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформлениякрепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт.Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов состранами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты справославным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространениюкатоличества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславскаярада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и РечьюПосполитой 1654 - 1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656 - 1658 гг. и еерезультаты. Укрепление южных рубежей.Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. "Азовское осадноесидение". "Чигиринская война" и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России состранами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем).Освоение новых территорий. Народы России в XVII в.Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. ПлаваниеСемена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова иисследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири.Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли.Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формированиемногонациональной элиты.Культурное пространство XVI - XVII вв.Изменения в картине мира человека в XVI - XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище ипредметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементовевропейской культуры в быт высших слоев населения страны.Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стильв архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву.Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменныхдел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школаиконописи. Парсунная живопись.Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка ИванаГрозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светскогоначала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейскогокультурного влияния. Посадская сатира XVII в.Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах."Синопсис" Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.Наш край в XVI - XVII вв.Обобщение.Содержание обучения в 8 классе.Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.Введение.Век Просвещения.Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространениеидей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение)сознания. Культ Разума. Франция - центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф.М.Вольтера, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо. "Энциклопедия" (Д. Дидро, Ж. Д'Аламбер). Германское
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Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей наизменение представлений об отношениях власти и общества. "Союз королей и философов".Государства Европы в XVIII в.Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенныйабсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новыевеяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политикавласти. Меркантилизм.Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылкипромышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин.Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствияпромышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста.Луддизм.Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попыткипроведения реформ. Королевская власть и сословия.Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в.Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия вXVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма.Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частьюитальянских земель.Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития,ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведенияреформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в ЮжнойАмерике. Недовольство населения колоний политикой метрополий.Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость.Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев.Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии:особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия междуметрополией и колониями. "Бостонское чаепитие". Первый Континентальный конгресс (1774) иначало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии подкомандованием Дж. Вашингтона. ПринятиеДекларации независимости (1776).Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войныза независимость.Конституция (1787). "Отцы-основатели". Билль о правах (1791). Значениезавоевания североамериканскими штатами независимости.Французская революция конца XVIII в.Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Началореволюции.Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции(Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннскийкризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба вгоды республики. Конвент и "революционный порядок управления". Комитет общественногоспасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ "старого мира": культ разума, борьба противцеркви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). УчреждениеДиректории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18 - 19 брюмера (ноябрь 1799 г.).Установление режима консульства. Итоги и значение революции.Европейская культура в XVIII в.Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов.Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий.Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы.Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры,популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизньобитателей городов и деревень.Международные отношения в XVIII в.
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Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международныхотношениях в XVIII в. Северная война (1700 - 1721). Династические войны "за наследство".Семилетняя война (1756 - 1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузскихкоалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав.Страны Востока в XVIII в.Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведенияреформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владенияв Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: властьманьчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин;отношения с Россией. "Закрытие" Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме.Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в.Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в.История России. Россия в конце XVII X VIII в.: от царства к империи.Введение.Россия в эпоху преобразований Петра I.Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизациякак жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть.Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований.Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базыметаллургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Рольгосударства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда.Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушнойподати.Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли вуправлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике поотношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении иусиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская иобластная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усилениецентрализации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новаястолица.Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутскиенаборы.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положениеинославных конфессий.Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстанияв Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и ихпреодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемониюна Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. ЗакреплениеРоссии на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала вкультурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранныхспециалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати.Первая газета "Ведомости". Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитиенауки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портретпетровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены вобразе жизни российского дворянства. "Юности честное зерцало". Новые формы общения вдворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль водежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.
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Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русскойкультуре.Россия после Петра I. Дворцовые перевороты.Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм.Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова.Кондиции "верховников" и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э.Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизнистраны.Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшегожуза 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 внешнейторговле. Основание Московского 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 1762 г.Россия в 1760 - 1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I.Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения."Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. Секуляризация церковных земель.Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства.Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольноеэкономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.Положение сословий. Дворянство - "первенствующее сословие" империи. Привлечениепредставителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях иуездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городскомуправлении.Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинахимперии. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского.Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев вРоссию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укреплениеверотерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика поотношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные,государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика поотношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Ролькрепостного строя в экономике страны.Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитиипромышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчныхкрестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильнойпромышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известныхпредпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы идругие.Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортныесистемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутреннейторговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии.Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активноговнешнеторгового баланса.Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание подпредводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характердвижения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания навнутреннюю политику и развитие общественной мысли.
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Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин иА.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством.Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией.Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона.Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-хгг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства.Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй итретий разделы.Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т.Костюшко.Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основныепринципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизмачерез отказ от принципов "просвещенного абсолютизма" и усиление бюрократического иполицейского характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии иМанифест о "трехдневной барщине". Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения состоличной знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта1801 г.Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походыА.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.Культурное пространство Российской империи в XVIII в.Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе.Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведенияхА.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положениикрепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его "Путешествие из Петербурга в Москву".Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культурыпосле преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы.Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейскойхудожественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культурыученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культурерусского народа и историческому прошлому России к концу столетия.Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.Духовенство. Купечество. Крестьянство.Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны - главная задачароссийской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляскии Северо-Западного побережья Америки. Российско- американская компания. Исследования вобласти отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русскоголитературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова.М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования.Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание "новойпороды" людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Институтаблагородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества издворянства. Московский университет - первый российский университет.Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городскогоплана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуреМосквы и 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. Академияхудожеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния визобразительном искусстве в конце столетия.Наш край в XVIII в.
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Обобщение.Содержание обучения в 9 классе.Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в.Введение.Европа в начале XIX в.Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство.Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванныхстранах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армииНаполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главныеучастники, решения. Создание Священного союза.Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальныеотношения, политические процессы.Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения всоциальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты.Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы.Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий.Политическое развитие европейских стран в 1815 - 1840-е гг.Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба запарламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. ОсвобождениеГреции. Европейские революции 1830 г. и 1848 - 1849 гг. Возникновение и распространениемарксизма.Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в.Великобритания в Викторианскую эпоху. "Мастерская мира". Рабочее движение.Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы.Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизацияколониальной экспансии. Франко-германская война 1870 - 1871 гг. Парижская коммуна.Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди.Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II.Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк.Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включениеимперии в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX - начале XX в.Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов,национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867).Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкаявойна 1877 - 1878 гг., ее итоги.Соединенные 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 XIXв. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX -начале XX в.Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция.Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности исельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет.Положение основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образованиесоциалистических партий.Страны Латинской Америки в XIX - начале XX в.Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество.Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С.Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки.
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Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция1910 - 1917 гг.: участники, итоги, значение.Страны Азии в XIX - начале XX в.Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. "Открытие Японии".Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальныхотношениях. Переход к политике завоеваний.Китай. Империя Цин. "Опиумные войны". Восстание тайпинов. "Открытие" Китая.Политика "самоусиления". Восстание "ихэтуаней". Революция 1911 - 1913 гг. Сунь Ятсен.Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. ПолитикаТанзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908 - 1909 гг.Революция 1905 - 1911 г. в Иране.Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857- 1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии вовторой половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.Народы Африки в XIX - начале XX в.Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционныеобщественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурскаявойна. Развитие культуры в XIX - начале XX в.Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX в. Революция в физике.Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии.Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда иповседневной жизни людей. Художественная культура XIX - начала XX в. Эволюция стилей влитературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Сменастилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятеликультуры: жизнь и творчество.Международные отношения в XIX - начале XX в.Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великихдержав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальныеимперии. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира.Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирнаяконференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны.Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в.История России. Российская империя в XIX - начале XX в.Введение.Александровская эпоха: государственный либерализм.Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласныйкомитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.Внешняя политика России. Война России с Францией 1805 - 1807 гг. Тильзитский мир.Война со Швецией 1808 - 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестскиймир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой истории XIXв. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейскойполитике после победы над Наполеоном и Венского конгресса.Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике.Польская конституция1815 г. Военные поселения.Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации:Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов14 декабря 1825 г.Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическаяполитика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация
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общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов,цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственныхкрестьян П.Д. Киселева 1837 - 1841 гг. Официальная идеология: "православие, самодержавие,народность". Формирование профессиональной бюрократии.Расширение, империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и ЗападнаяЕвропа: особенности взаимного восприятия. "Священный союз". Россия и революции в Европе.Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя.Парижский мир 1856 г.Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин,конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Началожелезнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города какадминистративные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов вформировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальнаяидеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теориирусского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма нарусскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корниотечественной культуры и западные влияния.Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественнойкультуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности.Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись,архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды.Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура.Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культуракак часть европейской культуры.Народы России в первой половине XIX в.Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основныеконфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты исотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинахимперии. Царство Польское. Польское восстание 1830 - 1831 гг. Присоединение Грузии иЗакавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.Социальная и правовая модернизация страны при Александре II.Реформы 1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу.Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городскаяреформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правовогосознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны.Конституционный вопрос.Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. Россия наДальнем Востоке.Россия в 1880 - 1890-х гг."Народное самодержавие" Александра III. Идеология самобытного развития России.Государственный национализм. Реформы и "контрреформы". Политика консервативнойстабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление исамодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура.Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированноеразвитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов.Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации.Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и
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крестьянского хозяйств. Помещичье "оскудение". Социальные типы крестьян и помещиков.Дворяне-предприниматели.Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической исоциальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и егоособенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способыего решения.Культурное пространство империи во второй половине XIX в.Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры.Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Ростобразования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова вформировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российскаякультура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и еевклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимостьхудожественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура иградостроительство.Этнокультурный облик империи.Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовоеположение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозноговозрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России.Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия.Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос.Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. МиссииРусской православной церкви и ее знаменитые миссионеры.Формирование гражданского общества и основные направления общественныхдвижений.Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширениепубличной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феноменинтеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение.Рабочее движение. Женское движение.Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизмаи других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм.Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формыполитической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция.Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое обществопропаганды. "Хождение в народ". "Земля и воля" и ее раскол. "Черный передел" и "Народнаяволя". Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии.Группа "Освобождение труда". "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". I съезд РСДРП.Россия на пороге XX в.На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост.Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - мировойэкспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложениесословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальнаяхарактеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения ихозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризисаимперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения.Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904 - 1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. НиколайII и его окружение.
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Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел.Оппозиционное либеральное движение. "Союз освобождения".Банкетная кампания.Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельностьпрофессиональных революционеров. Политический терроризм."Кровавое воскресенье" 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, среднихгородских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовыедвижения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры).Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы).Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы.Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступленийв 1906 - 1907 гг.Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственнуюдуму. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственнойдумы: итоги и уроки.Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация исоциальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб ирезультаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IVГосударственная дума.Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем.Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россияв преддверии мировой катастрофы.Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе иискусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись."Мир искусства". Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство.Музыка. "Русские сезоны" в Париже. Зарождение российского кинематографа.Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованнымобществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук.Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.Наш край в XIX - начале XX в.Обобщение.Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основногообщего образования.К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичностив поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям,боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициямразных народов, проживающих в родной стране;2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеровгражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края,страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящихущерб социальной и природной среде;3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовнонравственныхценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современногороссийского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и
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поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания оразвитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующихпоколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма;формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современногообщественного сознания;5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своейстраны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средствакоммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизнии необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); представление обидеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (вантичном мире, эпохуь Возрождения) и в современную эпоху;7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовойдеятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразиисуществовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов,построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействиялюдей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблемсовременного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности;9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптациилюдей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивногоответа на природные и социальные вызовы.21.8.2. В результате изучения истории на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:- 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 иобосновывать выводы.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:- определять познавательную задачу;- намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;- систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкциюисторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием;- определять новизну и обоснованность полученного результата;- представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,презентация, реферат, учебный проект и другие).У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:
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- осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, текстыисторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекатьинформацию из источника;- различать виды источников исторической информации;- высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:- представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах исовременном мире;- участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие исходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устномвысказывании, письменном тексте;- публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать иприменять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивныхуниверсальных учебных действий:- владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявлениепроблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);- владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценкиполученных результатов;- вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникшихтрудностей.- выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (висторических ситуациях и окружающей действительности);- регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений другихучастников общения.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:- осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы какэффективного средства достижения поставленных целей;- планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты поистории, в том числе - на региональном материале;- определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другимичленами команды.Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общегообразования должны обеспечивать:1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотноситьсобытия истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной имировой истории, события истории родного края и истории России, определять современниковисторических событий, явлений, процессов;2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различныеисторические эпохи;3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных ипрактических задач;4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об историческихсобытиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и ихучастниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимыхфактов, дат, исторических понятий;5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий,явлений, процессов;
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6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связиисторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) сважнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г.,Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг.,воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значениесобытий;7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные историческиеэпохи; 8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения сопорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные,аудиовизуальные;10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачиисторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать ихполноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченнуюинформацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений,процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками;11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основеисторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлятьинформацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из другихисточников;12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации,представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поискисторической информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационнойсети "Интернет" для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированностьинформации;14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российскогообщества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания международами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России.Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в видепланируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельностишкольников при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами доприменения знаний в общении, социальной практике.Предметные результаты изучения истории включают:1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов игосударств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории;2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирнойистории;3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемыисторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого исовременности;4) умение работать с основными видами современных источников историческойинформации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" другие), оценивая их информационные особенности идостоверность с применением метапредметного подхода;5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными ивещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьсодержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимостьисточника;
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6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений,процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанноена знании исторических фактов, дат, понятий;7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельностиисторических личностей в отечественной и всемирной истории;8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении какоснову диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российскогообщества;9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своейстраны и мира;10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого сважнейшими событиями XX - начала XXI в.Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введениемотдельного учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", предваряющегосистематическое изучение отечественной истории XX - XXI вв. в 10 - 11 классах. Изучениеданного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах иключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917 - 1922 гг.,Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг.,воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.).Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органичносочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты.Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимися знанияхи видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах:1) Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периодыключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотноситьгод с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.2) Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства,участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать)факты по различным признакам.3) Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, наэлектронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, находить ипоказывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительныхгрупп людей, места значительных событий и другие.4) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников):проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных,письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходствои различия, высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника.5) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об историческихсобытиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различныеисторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста ииллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое.6) Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, фактисторика), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные,существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значениеважнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в нихобщее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.7) Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей,изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельныхточек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности(по предложенному или самостоятельно составленному плану).
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8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания привыяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания обистории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основудиалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и культуры.Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром дляпланирования и организации познавательной деятельности школьников при изучении истории (втом числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутыхучащимися результатов.Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в виде общегоперечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублениюсодержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательнойдеятельности учащихся. Названные ниже результаты формируются в работе с комплексомучебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиямии другими.Предметные результаты изучения истории в 5 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:- объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры,наша эра);- называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливатьпринадлежность события к веку, тысячелетию;- определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнегомира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры.Знание исторических фактов, работа с фактами:- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийистории Древнего мира;- группировать, систематизировать факты по заданному признаку.Работа с исторической картой:- находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территориидревнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используялегенду карты;- устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями средыобитания людей и их занятиями.Работа с историческими источниками:- называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные,вещественные), приводить примеры источников разных типов;- различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующиеэпохи, приводить примеры;- извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, датыи другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы;раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения.Историческое описание (реконструкция):- характеризовать условия жизни людей в древности;- рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках;- рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах ихбиографии, роли в исторических событиях);- давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейшихцивилизаций.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:- раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ,положения основных групп населения, религиозных верований людей в древности;- сравнивать исторические явления, определять их общие черты;
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- иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;- объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:- излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории,приводимые в учебной литературе;- высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, кпамятникам культуры.Применение исторических знаний:- раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохраненияих в современном мире;- выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе спривлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения,альбома, презентации.Предметные результаты изучения истории в 6 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:- называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку,историческому периоду;- называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологическиерамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства);- устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории.Знание исторических фактов, работа с фактами:- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийотечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья;- группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составлениесистематических таблиц).Работа с исторической картой:- находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; даватьсловесное описание их местоположения;- извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрахРуси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей -походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории.Работа с историческими источниками:- различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники,законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения);- характеризовать авторство, время, место создания источника;- выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий,действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий);- находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы;- характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника.Историческое описание (реконструкция):- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпохуСредневековья, их участниках;- составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелейотечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения,личные качества, основные деяния);- рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах наРуси и в других странах;- представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемойэпохи. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
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- раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений иполитического строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших всредневековых обществах, представлений средневекового человека о мире;- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной ивсеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей историиэпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствияхисторических событий, соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное внескольких текстах);- проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства иразличия.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:- излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной инаучно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны;- высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетомисторического контекста и восприятия современного человека.Применение исторических знаний:- объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохиСредневековья, необходимость сохранения их в современном мире;- выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональномматериале).Предметные результаты изучения истории в 7 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:- называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологическиерамки;- локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI -XVII вв., определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);- устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.Знание исторических фактов, работа с фактами:- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийотечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.;- группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий поих принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).Работа с исторической картой:- использовать историческую карту как источник информации о границах России и другихгосударств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей историиXVI - XVII вв.;- устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны иособенностями ее экономического, социального и политического развития.Работа с историческими источниками:- различать виды письменных исторических источников (официальные, личные,литературные 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 однотипных источников.Историческое описание (реконструкция):- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., ихучастниках;
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- составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщейистории XVI - XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность);- рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах враннее Новое время;- представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемойэпохи. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:- раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развитияРоссии и других стран в XVI - XVII вв., европейской реформации, новых веяний в духовнойжизни общества, культуре, революций XVI - XVII вв. в европейских странах;- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной ивсеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей историиXVI-XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствияхсобытий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное внескольких текстах);- проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщейистории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства иразличия).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:- излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей историиXVI - XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельныемнения;- выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. с учетомобстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.Применение исторических знаний:- раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени,как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественныхценностей;- объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI - XVII вв.для времени, когда они появились, и для современного общества;- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (в томчисле на региональном материале).Предметные результаты изучения истории в 8 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:- называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;- устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.Знание исторических фактов, работа с фактами:- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийотечественной и всеобщей истории XVIII в.;- группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности кисторическим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы.Работа с исторической картой:- выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительныхсоциально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщейистории XVIII в.Работа с историческими источниками:- различать источники официального и личного происхождения, публицистическиепроизведения (называть их основные виды, информационные особенности);
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- объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационнуюценность;- извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной ивсеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественныхисточников.Историческое описание (реконструкция):- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., ихучастниках;- составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной ивсеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов;- составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странахв XVIII в.;- представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемойэпохи (в виде сообщения, аннотации).Анализ, объяснение исторических событий, явлений:- раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развитияРоссии и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизнироссийского общества, промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма какформы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российскойимперии в системе международных отношений рассматриваемого периода;- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной ивсеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей историиXVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий,систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в несколькихтекстах);- проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщейистории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять чертысходства и различия).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:- анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщейистории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы,оценивать степень их убедительности);- различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые дляданной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним.Применение исторических знаний:- раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в.европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; выполнять учебныепроекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном материале).Предметные результаты изучения истории в 9 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:- называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессовотечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитииключевых событий и процессов;- выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной ивсеобщей истории XIX - начала XX в.;- определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - началаXX в. на основе анализа причинно-следственных связей.Знание исторических фактов, работа с фактами:- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийотечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.;
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- группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим),составлять систематические таблицы.Работа с исторической картой:- выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительныхсоциально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщейистории XIX - начала XX в.;- определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различныхсфер жизни страны (группы стран).Работа с историческими источниками:- представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источниковособенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика,программы политических партий, статистические данные;- определять тип и вид источника (письменного, визуального);- выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе,общественному течению и другим;- извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной ивсеобщей истории XIX - начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественныхисточников;- различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого.Историческое описание (реконструкция):- представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщейистории XIX - начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в формекороткого эссе, презентации);- составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX - начала XX в. сописанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);- составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странахв XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;- представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемойэпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов идругое.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:- раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развитияРоссии и других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в мире и России,масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период, международныхотношений рассматриваемого периода и участия в них России;- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной ивсеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей историиXIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий,систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в несколькихтекстах, определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствийисторических событий;- проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщейистории XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделятьчерты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, другихстранах).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:- сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросамотечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе;
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- оценивать. степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать иаргументировать свое мнение;- объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (напримерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.Применение исторических знаний:- распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятникиматериальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чем заключалось ихзначение для времени их создания и для современного общества;- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (втом числе на региональном материале);- объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других странмира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественныхобсуждениях.Учебный модуль «Введение в новейшую историю России».Пояснительная записка.Программа учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" (далее - Программамодуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатовпрограммы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральнойпрограммы воспитания, Концепции преподавания учебного курса "История России" вобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы(утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от23 октября 2020 г.).Общая характеристика учебного модуля "Введение в Новейшую историю России".Место учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" в системе основногообщего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением длястановления личности выпускника уровня основного общего образования. Содержание учебногомодуля, его воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования уподрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления ролисовременной России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества,позволит создать основу для овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшейистории России на уровне среднего общего образования.Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" имеет также историко-просвещенческую направленность, формируя у молодежи способность и готовность к защитеисторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификацииисторических фактов 16.Программа модуля является основой планирования процесса освоения школьникамипредметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиямиНовейшего периода истории России.Цели изучения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России":- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;- владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особомвнимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;- воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своемуОтечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеямивзаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностейсовременного общества;- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источникахинформацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события всоответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
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- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной ивнешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном обществе;- формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому,но и к настоящему родной страны.Место и роль учебного модуля "Введение в Новейшую историю России".Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" призван обеспечиватьдостижение образовательных результатов при изучении истории на уровне основного общегообразования.ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие уменийобучающихся "устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связиисторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшимисобытиями XX - начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий".Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомитьобучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическоеизучение отечественной истории XX - начала XXI в. в 10 - 11 классах. Кроме того, при изучениирегиональной истории, при реализации федеральной программы воспитания и организациивнеурочной деятельности педагоги получат возможность опираться на представленияобучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках(истоках), главных итогах и значении.Модуль "Введение в Новейшую историю России" может быть реализован в двух вариантах:- при самостоятельном планировании учителем процесса освоения школьникамипредметного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими событиямиНовейшего периода истории России (в курсе "История России", включающем темы модуля). Вэтом случае предполагается, что в тематическом планировании темы,содержащиеся в Программе модуля "Введение в Новейшую историю России", даются влогической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе по истории. Притаком варианте реализации модуля количество часов на изучение курса История России в 9 классерекомендуется увеличить на 14 учебных часов;- в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счет части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в томчисле предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемыйобъем - 14 учебных часов).Таблица 2Реализация модуля в курсе "История России" 9 класса
Программа курса "История России"9 класс) Примерноеколичествочасов

Программа учебногомодуля "Введение вНовейшую историюРоссии"

Примерноеколичествочасов
Введение 1 Введение 1
Первая российская революция 1905 - 1907гг. 1 Февральская иОктябрьскаяреволюции 1917 г.

3

Отечественная война 1812 г. - важнейшеесобытие российской и мировой историиXIX в. Крымская война. Героическаяоборона Севастополя

2 ВеликаяОтечественная война(1941 - 1945 гг.)
4
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Социальная и правовая модернизациястраны при Александре II.Этнокультурный облик империи.Формирование гражданского общества иосновные направления общественныхдвижений

19 Распад СССР.Становление новойРоссии(1992 - 1999 гг.)

2

На пороге нового века Возрождение страны
Крымская война. Героическая оборонаСевастополя.Общество и власть после революции.Уроки революции: политическаястабилизация и социальныепреобразования. П. А. Столыпин:программа системных реформ, масштаб ирезультаты

3 ВоссоединениеКрыма с Россией 3

Обобщение 1 Итоговое повторение 1
Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России".Таблица 3Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса
NТемы курса Примерноеколичествочасов
1Введение 1
2Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 3
2Великая Отечественная война (1941 - 1945 гг.) 4
3Распад СССР. Становление новой России (1992 - 1999 гг.) 2
4Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией 3
5Итоговое повторение 1
Введение.Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - начала XXI в.Февральская и Октябрьская революции 1917 г.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 внутриполитического кризиса.Угроза территориального распада страны.Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооруженноевосстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства ивзятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первыепреобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика.Образование РСФСР как добровольного союза народов России.Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белыхправительств А.В. Колчака, А. И. Деникина и П.Н. Врангеля.
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Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в Россииглазами соотечественников и мира. Русское зарубежье.Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народовРоссии.Великая Отечественная война (1941 - 1945 гг.).План "Барбаросса" и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. "Все для фронта! Вседля победы!": мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад.Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских плановмолниеносной войны.Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда.Гитлеровский план "Ост". Преступления нацистов и их пособников на территории СССР.Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения(лагеря смерти).Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва наКурской дуге.Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советскихлюдей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага:партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служениепредставителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, ученых и конструкторов вобщенародную борьбу с врагом.Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция(операция "Багратион") Красной Армии.СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта.Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляцияГермании и окончание Великой Отечественной войны.Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй мировой войны.Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественнойвойны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальныепотери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне.Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников ихпособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы).Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе надгитлеровской Германией и ее союзниками.Конституция РФ о защите исторической правды.Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы ПрезидентаРоссийской Федерации об утверждении почетных званий "Города воинской славы", "Городатрудовой доблести", а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о ВеликойПобеде.9 мая 1945 г. - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции "Георгиевскаяленточка" и "Бескозырка", марш "Бессмертный полк" в России и за рубежом. Ответственность заискажение истории Второй мировой войны.Распад СССР. Становление новой России (1992 - 1999 гг.).Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачев. Межнациональные конфликты."Парад суверенитетов". Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР.Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента.РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР.Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическоеоформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежскоесоглашение). Россия как преемник СССР на международной арене.Распад СССР и его последствия для России и мира.
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Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991 - 1993 гг.).Референдум по проекту Конституции.России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и ее значение.Сложные 1990-е гг. Трудности и просчеты экономических преобразований в стране.Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству.Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохраненияРоссией статуса ядерной державы.Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.Возрождение страны с 2000-х гг.Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны.Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Восстановлениеединого правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветскомпространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооруженных Сил Российской Федерации.Приоритетные национальные проекты.Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения сСША и Евросоюзом.Воссоединение Крыма государства в XX. Крым в 1991 - 2014 гг. Государственный сРоссией.Крым в составе Российского переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация онезависимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.).Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии вРоссийскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую ФедерациюРеспублики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - РеспубликиКрым и города федерального значения Севастополя.Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия.Российская Федерация на современном этапе. "Человеческий капитал", "Комфортнаясреда для жизни", "Экономический рост" - основные направления национальных проектов 2019 -2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия вборьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов(строительство Крымского моста, трубопроводов "Сила Сибири", "Северный поток" и другие).Поддержка одаренных детей в России (образовательный центр "Сириус" и другие).Общероссийское голосование по поправкам кКонституции России (2020 г.).Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.).Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России.Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-историческогообщества (РВИО). Исторические парки "Россия - Моя история". Военно-патриотический парккультуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот". Мемориальный паркПобеды на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект"Без срока давности". Новые информационные ресурсы о Великой Победе.Итоговое повторение.История родного края в годы революций и Гражданской войны.Наши земляки - герои Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.).Наш регион в конце XX - начале XXI вв.Трудовые достижения родного края.Планируемые результаты освоения учебного модуля "Введение в Новейшую историюРоссии".Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоениисодержания учебного модуля "Введение в Новейшую историю России".Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" способствуетпроцессу формирования внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к
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себе, окружающим людям и жизни в целом, готовности выпускника основной школы действоватьна основе системы позитивных ценностных ориентаций.Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" ориентировано наследующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые должны проявляться как в егоучебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательной деятельностиобразовательной организации в сферах:1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края,страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействиякоррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность кучастию в гуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностноеотношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям,боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию, памятникам и символамвоинской славы, традициям разных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы вситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознанияпоследствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства.Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" такжеориентировано на понимание роли этнических культурных традиций - в области эстетическоговоспитания, на формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознаниенеобходимости их сохранения, следования правилам безопасного поведения в интернет-среде,активное участие в решении практических задач социальной направленности, уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности, готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности.При освоении содержания учебного модуля "Введение в Новейшую историю России"обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы научныхпредставлений об основных закономерностях развития общества, расширение социального опытадля достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладенияязыковой и читательской культурой, основными навыками исследовательской деятельности.Важным также является подготовить выпускника основной школы к изменяющимся условиямсоциальной среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других.В результате изучения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:- выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых событийи процессов Новейшей истории России;- выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии)изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX - начала XXI
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в., выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учетом предложеннойзадачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи; делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных,индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; самостоятельновыбирать способ решения учебной задачи.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулироватьвопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта,самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об истинностисобственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить посамостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению причинно-следственных связей событий и процессов;- оценивать на применимость и достоверность информацию; самостоятельноформулировать обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого исследования,владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозироватьвозможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, в аналогичных илисходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы идругие);- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальнуюформу представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации покритериям, предложенным или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать исистематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;- умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие исходство позиций;- публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельновыбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и всоответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративныхматериалов, исторических источников и другие.У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивныхуниверсальных учебных действий:- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться вразличных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой);
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- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализациинамеченного алгоритма решения или его части), корректировать предложенный алгоритм (или егочасть) с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и братьответственность за решение;- проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к адекватнойоценке и изменению ситуации; объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшейситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результатацели и условиям;- выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (висторических ситуациях и окружающей действительности);- регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений другихучастников общения.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи;- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еедостижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы);- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; оцениватькачество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированнымучастниками взаимодействия;- сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчета перед группой.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание".Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (предметнаяобласть "Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа пообществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по обществознанию.Пояснительная записка.Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований крезультатам освоения образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в соответствиис Концепцией преподавания учебного предмета "Обществознание", а также с учетом федеральнойпрограммы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательнойчасти ОП ООО.Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организациейфункции интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяетпоследовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современногообщества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, сосновными институтами государства и гражданского общества, регулирующие этивзаимодействия социальные нормы.
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Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направленияхего развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правахи обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданскойидентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.Привлечение при изучении обществознания различных источников социальнойинформации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формированиеметапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать иприменять их.Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры иобщественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного "Я",формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места вобществе.Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образованияявляются:- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальнойответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;- развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов,приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации изаконодательстве Российской Федерации;- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковомвозрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социальногоповедения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучениюсоциальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению,самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовойдеятельности;- формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современномууровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоениеучащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах,нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальнойсредой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;- владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразныхисточников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной,практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества игосударства);- создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия сразличными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальнымиинститутами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемсяроссийском обществе;- формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраиванияотношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской ив семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей снравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействияправовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознаниеизучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов,по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях.Содержание обучения в 6 классе.Человек и его социальное окружение.Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного.Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека.
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Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека иформирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальнаяпозиция.Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человекоммира и самого себя как вид деятельности.Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося.Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение всовременных условиях.Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе.Межличностные отношения (деловые, личные).Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции.Семейный досуг. Свободное время подростка.Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях.Общество, в котором мы живем.Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни.Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.Социальные общности и группы. Положение человека в обществе.Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Видыэкономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны.Политическая жизнь общества. Россия - многонациональное государство.Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг,Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашейРодины среди современных государств.Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа.Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современногообщества.Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиямимеждународного сообщества и международных организаций.Содержание обучения в 7 классе.Социальные ценности и нормы.Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность ипатриотизм. Гуманизм.Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе.Виды социальных норм. Традиции и обычаи.Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд.Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения.Влияние моральных норм на общество и человека.Право и его роль в жизни общества. Право и мораль.Человек как участник правовых отношений.Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений.Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека.Правомерное поведение. Правовая культура личности.Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасностьправонарушений для личности и общества.Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав исвобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанностигражданина Российской Федерации. Права ребенка и возможности их защиты.Основы российского права.Конституция Российской Федерации - основной закон. Законы и подзаконные акты.Отрасли права.
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Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Правособственности, защита прав собственности.Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Правапотребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений.Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства.Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей.Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовойдоговор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха.Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности.Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и административная ответственность.Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовнаяответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних.Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительныхорганов Российской Федерации. Функции правоохранительных органов.Содержание обучения в 8 классе.Человек в экономических отношениях.Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов.Экономический выбор.Экономическая система и ее функции. Собственность. Производство - источникэкономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность.Производительность труда. Разделение труда.Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности.Обмен. Деньги и их функции. Торговля и ее формы. Рыночная экономика. Конкуренция.Спрос и предложение.Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективностьпроизводства.Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы,участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников.Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платежная карта,денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховыеуслуги. Защита прав потребителя финансовых услуг.Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительскиетовары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейныйбюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений.Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства.Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политикаРоссийской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции.Человек в мире культуры.Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формированиеличности. Современная молодежная культура.Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества.Образование. Личностная и общественная значимость образования в современномобществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование.Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.
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Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свободавероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения вРоссийской Федерации.Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества.Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационнаякультура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете.Содержание обучения в 9 классе.Человек в политическом измерении.Политика и политическая власть. Государство - политическая организация общества.Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика.Форма государства. Монархия и республика - основные формы правления. Унитарное ифедеративное государственно-территориальное устройство.Политический режим и его виды.Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество.Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль вдемократическом обществе.Общественно-политические организации.Гражданин и государство.Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - демократическоефедеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия - социальноегосударство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства.Россия - светское государство.Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти вРоссийской Федерации. Президент - Глава государства Российская Федерация. ФедеральноеСобрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. ПравительствоРоссийской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный СудРоссийской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации.Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации.Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. СубъектыРоссийской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономнаяобласть, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации.Местное самоуправление.Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина.Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностейгражданина Российской Федерации.Человек в системе социальных отношений.Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп.Социальная мобильность.Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка.Социализация личности.Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роличленов семьи.Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации в диалогекультур.Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути ихразрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека иобщества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимостьздорового образа жизни.Человек в современном изменяющемся мире.Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствияглобализации, ее противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическаяситуация и способы ее улучшения.
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Молодежь - активный участник общественной жизни. Волонтерское движение.Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера.Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода испорт. Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общенияв виртуальном пространстве.Перспективы развития общества.Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российскиесоциокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения,отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другимилюдьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решениепрактических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведенияпо основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны,неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальныхинститутов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию вгуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностноеотношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям,боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России,государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициямразных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы вситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознанияпоследствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства,осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения,понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций инародного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасногоповедения в интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, сформированностьнавыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;
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6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (врамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такогорода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в томчисле на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения напротяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимыхумений для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор ипостроение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных иобщественных интересов и потребностей;7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных иестественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровняэкологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своейроли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную системунаучных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, овзаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательскойкультурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательскойдеятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимсяусловиям социальной и природной среды:- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой культурной среды;- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытостьопыту и знаниям других;- способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниямдругих, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числеумение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других;- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в томчисле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своеразвитие;- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнятьоперации в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизироватьпонятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперироватьпонятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивогоразвития;- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достиженийцелей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующийконтрмер;
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- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия,формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивноев произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:- выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;- устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания дляих обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенныхкритериев).- осознавать невозможность контролировать все вокруг.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостейобъектов между собой;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования;- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи контекстах.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления;- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;
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- эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения;- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознаватьневербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознаватьпредпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;- публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельновыбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и всоответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративныхматериалов.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться вразличных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятиерешений в группе);- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;- делать выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоциональногоинтеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;- оценивать соответствие результата цели и условиям;- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять ианализировать причины эмоций;- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;- регулировать способ выражения эмоций;- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;- признавать свое право на ошибку и такое же право другого;- принимать себя и других, не осуждая;- открытость себе и другим.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи;
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- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еедостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,"мозговые штурмы" и иные);- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основногообщего образования должны обеспечивать:1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностяхего взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института,характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующихобщественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные длянесовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормыгражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства), процессах иявлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной иполитической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организациигосударственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина РоссийскойФедерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации;основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики всфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации,обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма иэкстремизма;2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (втом числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд,служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность историинашей Родины), государство как социальный институт;3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей,социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественнойжизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальныхотношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числесвязанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связиполитических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся кразличным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основныефункции;5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельностьлюдей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, ихэлементы и основные функции;6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений,процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включаявзаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни,
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гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисовв государстве;7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе дляаргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современноммире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования,опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерногоналогового поведения, противодействия коррупции, проведения в отношении нашей странымеждународной политики "сдерживания"; для осмысления личного социального опыта приисполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей;8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личныйсоциальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и нормсвое отношение к явлениям, процессам социальной действительности;9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичныесоциальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессыформирования, накопления и инвестирования сбережений;10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числеизвлечений изКонституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умениесоставлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу,диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой,графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (втом числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) ссоблюдением правил информационной безопасности при работе винформационнотелекоммуникационной сети "Интернет";12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критическиоценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственнымизнаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальнымопытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами;13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономическойрациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательскойдеятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применениянедобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовойграмотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе)деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, правпотребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданскихобязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансовогоплана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере, атакже опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой иситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) исоставления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личногофинансового плана, резюме);16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского общества (гуманистических и демократических ценностей,
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идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание ценностикультуры и традиций народов России.К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по обществознанию:Человек и его социальное окружение:- осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности,деятельности человека и ее видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и егоправилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми;- характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерахсемьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать ихиндивидуальный характер, особенности личностного становления и социальной позиции людей сограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), деятельность человека, образование и егозначение для человека и общества;- приводить примеры деятельности людей, ее различных мотивов и особенностей всовременных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций вмалой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества исотрудничества людей в группах;- классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей;- сравнивать понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; свойства человека иживотных, виды деятельности (игра, труд, учение);- устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов ирезультатов деятельности, целей и средств общения;- использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущностиобщения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности,роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществленииобразовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников;- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личныйсоциальный опыт свое отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личнойиндивидуальности, к различным формам неформального общения подростков;- решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностейучащегося, отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими имладшими;- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числеизвлечений из законодательства Российской Федерации; составлять на их основе план,преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;- искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностяхподросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет";- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию очеловеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций в СМИ;- оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуацияхвзаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать свое отношение к учебе как важному видудеятельности;- приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, вповседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, сосверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса;- приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур.
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Общество, в котором мы живем:- осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе,процессах и явлениях в экономической жизни общества, явлениях в политической жизниобщества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре идуховной жизни, типах общества, глобальных проблемах;- характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органыгосударственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества;- приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономическойдеятельности, глобальных проблем;- классифицировать социальные общности и группы;- сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей;различные формы хозяйствования;- устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельностиосновных участников экономики;- использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влиянияприроды на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессовсоциальной действительности;- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к проблемам взаимодействиячеловека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа;- решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающиевозможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы);- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихсяотношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизниобщества;- извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включаяинформацию о народах России;- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию,включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 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 прав потребителя (в томчисле потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живем;- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания междулюдьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России.К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по обществознанию:Социальные ценности и нормы:- осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значениисоциальных норм, регулирующих общественные отношения;- характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числезащита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), моральные нормы иих роль в жизни общества;- приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора,ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;- классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; сравниватьотдельные виды социальных норм;
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- устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека;использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности социальныхнорм; - определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к явлениям социальнойдействительности с точки зрения социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторамобщественной жизни и поведения человека в обществе;- решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных нормкак регуляторов общественной жизни и поведения человека;- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихсягуманизма, гражданственности, патриотизма;- извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблемеморального выбора;- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотноситьее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека;- оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствиянормам морали;- использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;- самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент (заявление);- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур.Человек как участник правовых отношений:- осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном июридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего ичленов его семьи общественные отношения, правовом статусе гражданина Российской Федерации(в том числе несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личности и общества;- характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права иобязанности гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской Федерации;- приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, иситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности;способы защиты прав ребенка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасностьправонарушений для личности и общества;- классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенныйпризнак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки;- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок ипреступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних ввозрасте от 14 до 18 лет;- устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина игосударства, между правовым поведением и культурой личности, между особенностямидееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью;- использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе,необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействиекоррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком ипреступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученическойобщественной организации);- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к роли правовых норм какрегуляторов общественной жизни и поведения человека;
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- решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм какрегуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации ипринимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальныхролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации);- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию из фрагментовКонституции Российской Федерации и других нормативных правовыхактов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях изащите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребенка испособах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию втаблицу, схему;- искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовойкультуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации,выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций средств массовой информации с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еес собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальнымопытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами;- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;- использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизнидля осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человекаи гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной сфере с учетом приобретенных представлений о профессиях в сфере права,включая деятельность правоохранительных органов), публично представлять результаты своейдеятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствиис темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;- самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент при получении паспорта гражданина Российской Федерации;- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур.Основы российского права:- осваивать и применять знания оКонституции Российской Федерации, другихнормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, оправовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьиобщественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовномправе); о защите прав несовершеннолетних, о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной), о правоохранительных органах, обобеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма иэкстремизма;- характеризовать рольКонституции Российской Федерации в системе российского права;правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности исправедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способызащиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей;- содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний;
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- приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации,регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовногоправа, в том числе связанные с применением санкций за совершенные правонарушения;- классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, видыправонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации);- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулированияразличных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личныенеимущественные отношения;- устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя,прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личныхнеимущественных отношений в семье;- использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач дляобъяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи вжизни человека, общества и государства, социальной опасности и неприемлемости уголовных иадминистративных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимостипротивостоять им;- определять и аргументировать свое отношение к защите прав участников трудовыхотношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулироватьаргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм;- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия,регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовногоправа; - овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс РоссийскойФедерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации,Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодексРоссийской Федерации), из предложенных учителем источников о правовых нормах,правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию втаблицу, схему;- искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ ссоблюдением правил информационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еес собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческиезнания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций засовершенные правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних;- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовногоправа; - использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемныезадания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанноговыполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публичнопредставлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектнуюдеятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;
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- самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент (заявление о приеме на работу);- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур.К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по обществознанию:Человек в экономических отношениях:- осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основныхпроявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулированияэкономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основахгосударственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственнойполитики на развитие конкуренции;- характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономическихсистемах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег;- приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности ипроявления основных функций различных финансовых посредников, использования способовповышения эффективности производства;- классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации)механизмы государственного регулирования экономики; сравнивать различные способыхозяйствования;- устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономическихкризисов в государстве;- использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения)результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмовгосударственного регулирования экономики, государственной политики по развитиюконкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин ипоследствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения;- определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой наобществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к предпринимательству иразвитию собственного бизнеса;- решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлениемэкономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов, сиспользованием различных способов повышения эффективности производства, отражающиетипичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности;отражающие процессы;- овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическуюинформацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных иэкономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических исоциальных последствиях безработицы;- извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ иинформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о тенденциях развития экономики внашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества;- анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оцениватьсоциальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (втом числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее 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 и потребителей;граждан, защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономическихдействий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования
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различных способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов,для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестныхпрактик);- приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, впрактической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства,структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выбора профессии иоценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; дляреализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнениягражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной сфере;- приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план,заявление, резюме);- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур.Человек в мире культуры:- осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, онауке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировыхрелигиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества;- характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали инравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферудеятельности, информационную культуру и информационную безопасность;- приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования;влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности;- классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;- сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, видыискусств;- устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формированияличности, взаимовлияние науки и образования;- использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;- определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой наобществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к информационнойкультуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";- решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразиядуховной культуры;- овладевать смысловым чтением текстов 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 ученых, о религиозныхобъединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видахмошенничества в Интернете в разных источниках информации;- анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальнуюинформацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную),при изучении культуры, науки и образования;- оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества;- использовать полученные знания для публичного представления результатов своейдеятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории ирегламентом;- приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностейразных культур, национальных и религиозных ценностей.
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К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по обществознанию:Человек в политическом измерении:- осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней ивнешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусегражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах иреферендуме, о политических партиях;- характеризовать государство как социальный институт; принципы и признакидемократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций;правовое государство;- приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства напримере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественныхобъединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений исоциально-экономического кризиса в государстве;- классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формыгосударства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций;- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть сдругими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы,унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и республику,политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум;- устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом игосударством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связиполитических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;- использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политическойвласти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правовогогосударства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта приисполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий всовременном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе игосударстве;- определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведенияв политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальныхролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения;- овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, другихнормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных сдеятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу илисхему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике;- искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе:по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (втом числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";- анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия гражданнашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;- оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зренияучета в ней интересов развития общества, ее соответствия гуманистическим и демократическимценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;- использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включаявыполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации правгражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей
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деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парахи группах, исследовательские проекты.Гражданин и государство:- осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организациигосударственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройствеРоссийской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в РоссийскойФедерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации;- характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство среспубликанской формой правления, как социальное государство, как светское государство;статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функцииГосударственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации;- приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества,связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти РоссийскойФедерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сферекультуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сферепротиводействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в томчисле от терроризма и экстремизма;- классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенныйпризнак классификации) полномочия высших органов государственной власти РоссийскойФедерации;- сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральныхорганов государственной власти и субъектов Российской Федерации;- устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в РоссийскойФедерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека игражданина и обязанностями граждан;- использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации всовременном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей странымеждународной политики "сдерживания"; для объяснения необходимости противодействиякоррупции;- с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальныйопыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизмасвое отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой поотношению к нашей стране политике "сдерживания";- решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и событияв политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;- систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране вцелом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственнойвласти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашегогосударства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданствеРоссийской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высшихорганов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментовКонституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенныхучителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовыватьтекстовую информацию в таблицу, схему;
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- искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешнейполитики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъектаФедерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикацийСМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;- анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию оважнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органовгосударственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,соотносить ее с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами;- оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сферес позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права,выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;- использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практическойучебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), вповседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публичнопредставлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектнуюдеятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;- самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент при использовании портала государственных услуг;- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур.Человек в системе социальных отношений:- осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностяхи группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базовогосоциального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества,диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;- характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российскогогосударства;- приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальнойполитики Российского государства;- классифицировать социальные общности и группы;- сравнивать виды социальной мобильности;- устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп;- социальных различий и конфликтов;- использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта приисполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированногообъяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании иалкоголизма для человека и общества;- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к разным этносам;- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальныевзаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов;- осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (втом числе отражающий изученный материал о социализации личности);- извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета омежнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовыватьинформацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст;- анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальнуюинформацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об
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отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членамисемьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современнуюсоциальную информацию;- оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людямдругих национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;- использовать полученные знания в практической деятельности для выстраиваниясобственного поведения с позиции здорового образа жизни;- осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиознойпринадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур.Человек в современном изменяющемся мире:- осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальныхпроблемах;- характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни;глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;- приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участиямолодежи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессиональноговыбора и карьерного роста;- сравнивать требования к современным профессиям; устанавливать и объяснять причины ипоследствия глобализации; использовать полученные знания о современном обществе длярешения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное иписьменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к современным формамкоммуникации; к здоровому образу жизни;- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанныес волонтерским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальномпространстве;- осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических идругих) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выборапрофессии;- осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической,аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и ее последствиях; о ролинепрерывного образования в современном обществе.
Рабочая программа по учебному предмету "География".Рабочая программа по учебному предмету "География" (предметная область"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по географии, география)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по географии.Пояснительная записка.Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ОПООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вфедеральной программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реализацииобязательной части образовательной программы основного общего образования.Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным,метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметноесодержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам итемам курса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса ипоследовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
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учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предметадля реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования,требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельностиобучающихся.География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социальноориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развитияприроды, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основныхприродных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействияприроды и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий.Содержание географии на уровне основного общего образования является базой дляреализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей,теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системенепрерывного географического образования, основой для последующей уровневойдифференциации.Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:- воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопониманияс другими народами на основе формирования целостного географического образа России,ценностных ориентаций личности;- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей впроцессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблемповседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретенияновых знаний;- воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровнюгеоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах,об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своейместности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природныхресурсов, формирование способности поиска и применения различных источниковгеографической информации, в том числе ресурсов информационно-телекомуникационной сети"Интернет", для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географическихявлений и процессов, жизненных ситуаций;- формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений,необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложностив повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящихв жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном мире;- формирование географических знаний и умений, необходимых для продолженияобразования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьезной базыгеографических знаний.Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит сопорой на географические знания и умения, сформированные ранее в рамках учебного предмета"Окружающий мир".Общее число часов, рекомендованных для изучения географии - 272 часа: по одному часу внеделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.Содержание обучения географии в 5 классе.Географическое изучение Земли.Введение. География - наука о планете Земля.Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как географияизучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений.Древо географических наук.Практическая работа. "Организация фенологических наблюдений в природе: планирование,участие в групповой работе, форма систематизации данных".История географических открытий.
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Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция,Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т.Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт.География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов,русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина.Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света -экспедиция X. Колумба. Первое кругосветное плавание - экспедиция Ф. Магеллана. ЗначениеВеликих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий.Географические открытия XVII - XIX вв. Поиски Южной Земли - открытие Австралии.Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветнаяэкспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева - открытие Антарктиды).Географические исследования в XX в. Исследование полярных областей Земли. ИзучениеМирового океана. Географические открытия Новейшего времени.Практические работы: "Обозначение на контурной карте географических объектов,открытых в разные периоды", "Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт попредложенным учителем вопросам".Изображения земной поверхности.Планы местности.Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки.Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная,полярная и маршрутная съемка местности. Изображение на планах местности неровностей земнойповерхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование поплану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристическиепланы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильныхприложениях) и области их применения.Практические работы: "Определение направлений и расстояний по плану местности","Составление описания маршрута по плану местности".Географические карты.Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхностиглобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели имеридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта игеографическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу.Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощьюмасштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способыизображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картахвысот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственнойдеятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессиякартограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы.Практические работы: "Определение направлений и расстояний по карте полушарий","Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическимкоординатам"Земля - планета Солнечной системы.Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, ихгеографические следствия.Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствиядвижения Земли вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. Дни весеннего и осеннегоравноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного светаи тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Тропики и полярные круги. Вращение Земливокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.
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Практическая работа "Выявление закономерностей изменения продолжительности дня ивысоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года натерритории России".Оболочки Земли.Литосфера - каменная оболочка Земли.Литосфера - твердая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннеестроение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническаякора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород.Магматические, осадочные и метаморфические горные породы.Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движениелитосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы иинтенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог ивулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних ивнутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности какрезультат действия внутренних и внешних сил.Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа -материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте,высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа,крупнейшие по площади равнины мира.Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельностьчеловека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы.Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединноокеаническиехребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф.Практическая работа "Описание горной системы или равнины по физической карте".Заключение.Практикум "Сезонные изменения в природе своей местности".Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом,температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира.Практическая работа "Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений запогодой".Содержание обучения географии в 6 классе.Оболочки Земли.Гидросфера - водная оболочка Земли.Гидросфера и методы ее изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значениегидросферы.Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Соленость и температураокеанических вод. Океанические течения. Теплые и холодные течения. Способы изображения нагеографических картах океанических течений, солености и температуры вод Мирового океана накартах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы иотливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнениемвод Мирового океана.Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.Питание и режим реки.Озера. Происхождение озерных котловин. Питание озер. Озера сточные и бессточные.Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог.Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условиязалегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники.Многолетняя мерзлота. Болота, их образование.Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты.Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды.Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу.
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Практические работы: "Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам","Характеристика одного из крупнейших озер России по плану в форме презентации","Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форметаблицы".Атмосфера - воздушная оболочка Земли.Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы.Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение.Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца надгоризонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимостьнагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температурывоздуха.Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны.Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман.Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков.Погода и ее показатели. Причины изменения погоды. Климат и климатообразующиефакторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря.Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека кклиматическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные испособы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления ватмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальнымклиматом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека навоздушную оболочку Земли.Практические работы: "Представление результатов наблюдения за погодой своейместности", "Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности сцелью установления зависимости между данными элементами погоды".Биосфера - оболочка жизни.Биосфера - оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог.Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира.Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане.Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой.Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле.Исследования и экологические проблемы.Практическая работа "Характеристика растительности участка местности своего края".Заключение.Природно-территориальные комплексы.Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы.Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле; Почва, ее строение исостав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв.Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирноенаследие ЮНЕСКО.Практическая работа (выполняется на местности) "Характеристика локального природногокомплекса по плану".Содержание обучения географии в 7 классе.Главные закономерности природы Земли.Географическая оболочка.Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность,ритмичность - и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) ивысотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли.Практическая работа "Выявление проявления широтной зональности по картам природныхзон". Литосфера и рельеф Земли.
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История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и частисвета. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние ивнутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые.Практические работы: "Анализ физической карты и карты строения земной коры с цельювыявления закономерностей распространения крупных форм рельефа", "Объяснениевулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте".Атмосфера и климаты Земли.Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределенияатмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы.Преобладающие ветры - тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт,западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическоеположение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс ипреобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории.Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатическихусловий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климатЗемли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Картыклиматических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года.Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей территории.Практическая работа "Описание климата территории по климатической карте иклиматограмме".Мировой океан - основная часть гидросферы.Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитыйокеаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана.Теплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние теплых ихолодных океанических течений на климат. Соленость поверхностных вод Мирового океана, ееизмерение. Карта солености поверхностных вод Мирового океана. Географическиезакономерности изменения солености - зависимость от соотношения количества атмосферныхосадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов вМировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия.Жизнь в Океане, закономерности ее пространственного распространения. Основные районырыболовства. Экологические проблемы Мирового океана.Практические работы: "Выявление закономерностей изменения солености поверхностныхвод Мирового океана и распространения теплых и холодных течений у западных и восточныхпобережий материков", "Сравнение двух океанов по плану с использованием несколькихисточников географической информации".Человечество на земле.Численность населения.Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменениечисленности населения во времени. Методы определения численности населения, переписинаселения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотностьнаселения.Практические работы: "Определение, сравнение темпов изменения численности населенияотдельных регионов мира по статистическим материалам", "Определение и сравнение различий вчисленности, плотности населения отдельных стран по разным источникам".Страны и народы мира.Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификациянародов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственнаядеятельность людей, основные ее виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Ихвлияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер всфере туризма, экскурсовод.Практическая работа "Сравнение занятости населения двух стран по комплексным картам".
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Материки и страны.Южные материки.Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия.Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющиеих факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта.Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под влияниемхозяйственной деятельности 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 исследованиях ледовогоконтинента.Практические работы: "Сравнение географического положения двух (любых) южныхматериков", "Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков вэкваториальном климатическом поясе", "Сравнение особенностей климата Африки, ЮжнойАмерики и Австралии по плану", "Описание Австралии или одной из стран Африки или ЮжнойАмерики по географическим картам", "Объяснение особенностей размещения населенияАвстралии или одной из стран Африки или Южной Америки".Северные материки.Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение.Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные иазональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории ичисленности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельностичеловека.Практические работы: "Объяснение распространения зон современного вулканизма иземлетрясений на территории Северной Америки и Евразии", "Объяснение климатическихразличий территорий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренногоклиматического пляса", "Представление в виде таблицы информации о компонентах природыодной из природных зон на основе анализа нескольких источников информации", "Описаниеодной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечениятуристов, создания положительного образа страны и других)".Взаимодействие природы и общества.Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей.Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимостьмеждународного сотрудничества в использовании природы и ее охране. Развитиеприродоохранной деятельности на современном этапе (Международный. союз охраны природы,Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие).Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоленияотсталости стран, продовольственная - и международные усилия по их преодолению. ПрограммаООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурныеобъекты.Практическая работа "Характеристика изменений компонентов природы на территорииодной из стран мира в результате деятельности человека".Содержание обучения географии в 8 классе.Географическое пространство России.История формирования и освоения территории России.История освоения и заселения территории современной России в XI - XVI вв. Расширениетерритории России в XVI - XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России вXX в. Воссоединение Крыма с Россией.Практическая работа "Представление в виде таблицы сведений об изменении границРоссии на разных исторических этапах на основе анализа географических карт".Географическое положение и границы России.Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная границаРоссии. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и
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исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России.Виды географического положения. Страны - соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря,омывающие территорию России.Время на территории России.Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное изональное время: роль в хозяйстве и жизни людей.Практическая работа "Определение различия во времени для разных городов России покарте часовых зон".Административно-территориальное устройство России.Районирование территории.Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие иразнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа.Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Видырайонирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: ЕвропейскийСевер России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской частиРоссии, Урал, Сибирь и Дальний Восток.Практическая работа. "Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральныхокругов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географическогоположения".Природа России.Природные условия и ресурсы России.Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рациональногоприродопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы ихрационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей,омывающих Россию.Практическая работа "Характеристика природно-ресурсного капитала своего края покартам и статистическим материалам".Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основныетектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования.Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения натерритории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещениемосновных групп полезных ископаемых по территории страны.Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современныепроцессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений ивулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и ихраспространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека.Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края.Практические работы: "Объяснение распространения по территории России опасныхгеологических явлений", "Объяснение особенностей рельефа своего края".Климат и климатические ресурсы.Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климатРоссии. Солнечная радиация и ее виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности ирельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределениетемпературы воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения.Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты,циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию.Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов.Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые



197

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Способы адаптациичеловека к разнообразным климатическим условиям на территории страны.Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления.Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия.Особенности климата своего края.Практические работы: "Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды,"Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации,средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости потерритории страны", "Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизньи хозяйственную деятельность населения".Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы.Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главныеречные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение потерритории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняямерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупныхрегионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.Практические работы: "Сравнение особенностей режима и характера течения двух рекРоссии", "Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений натерритории страны".Природно-хозяйственные зоны.Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональныетипы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почвразличных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранениюплодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением.Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, егоопределяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных зон России.Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность ихкомпонентов.Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствияизменений климата для разных природнохозяйственных зон на территории России.Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирногоприродного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесенные в Красную книгу России.Практические работы: "Объяснение различий структуры высотной поясности в горныхсистемах", "Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений наприроду, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа несколькихисточников информации".Население России.Численность населения России.Динамика численности населения России в XX - XXI вв. и факторы, определяющие ее.Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность,естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разныхрегионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры современнойдемографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическоедвижение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционныйприрост населения. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причинымиграций и основные направления миграционных потоков России в разные историческиепериоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные вариантыпрогнозов изменения численности населения России.
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Практическая работа "Определение по статистическим данным общего, естественного (или)миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) РоссийскойФедерации или своего региона".Территориальные особенности размещения населения России.Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными,историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотностьнаселения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения вгеографических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население.Виды городских и сельских населенных пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города игородские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизнистраны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность исовременные тенденции сельского расселения.Народы и религии России.Россия - многонациональное государство. Многонациональность как специфическийфактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшиенароды России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирногокультурного наследия ЮНЕСКО на территории России.Практическая работа "Построение картограммы "Доля титульных этносов в численностинаселения республик и автономных округов Российской Федерации".Половой и возрастной состав населения России.Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населенияРоссии в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, ееопределяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая(ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения России.Практическая работа "Объяснение динамики половозрастного состава населения России наоснове анализа половозрастных пирамид".Человеческий капитал России.Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерностьраспределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия вуровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения ипоказатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия.Практическая работа "Классификация Федеральных округов по особенностяместественного и механического движения населения".Содержание обучения географии в 9 классе.Хозяйство России.Общая характеристика хозяйства России.Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура,функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования иразвития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства.Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития ее хозяйства. ВВП иВРП как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общиеособенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зонахозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. "Стратегия пространственногоразвития Российской Федерации на период до 2025 года": цели, задачи, приоритеты и направленияпространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в "Стратегиипространственного развития Российской Федерации" как "геостратегические территории".Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территориистраны. Условия и факторы размещения хозяйства.Практическая работа "Определение влияния географического положения России наособенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства".Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).
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Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность:география основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливныхресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливныхресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основныетипы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующиевозобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии.Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК наокружающую среду. Основные положения "Энергетической стратегии России на период до 2035года". Практические работы: "Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнениястоимости электроэнергии для населения России в различных регионах", "Сравнительная оценкавозможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран".Металлургический комплекс.Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве черных ицветных металлов. Особенности технологии производства черных и цветных металлов. Факторыразмещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургиичерных, легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базыРоссии. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения "Стратегии развитиячерной и цветной металлургии России до 2030 года".Машиностроительный комплекс.Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производствемашиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий.География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализациицелей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значениеотрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развитиямашиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию развитияотраслей машиностроительного комплекса.Практическая работа. "Выявление факторов, влияющих на себестоимость производствапредприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)".Химико-лесной комплекс.Химическая промышленность.Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России вмировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основныерайоны и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основныеположения "Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030года". Лесопромышленный комплекс.Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукциилесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажнаяпромышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основныерайоны и лесоперерабатывающие комплексы.Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основныеположения "Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года".Практическая работа "Анализ документов "Прогноз развития лесного сектора РоссийскойФедерации до 2030 года" и "Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до2030 года" с целью определения перспектив и проблем развития комплекса".Агропромышленный комплекс (АПК).Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место изначение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные иагроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура.Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство иокружающая среда.
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Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещенияпредприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищеваяпромышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место изначение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей:основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. "Стратегияразвития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации напериод до 2030 года". Особенности АПК своего края.Практическая работа. "Определение влияния природных и социальных факторов наразмещение отраслей АПК".Инфраструктурный комплекс.Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационноехозяйство - место и значение в хозяйстве.Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный,железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. Географияотдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшиетранспортные узлы.Транспорт и охрана окружающей среды.Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферыобслуживания своего края.Проблемы и перспективы развития комплекса. "Стратегия развития транспорта России напериод до 2030 года.Федеральный проект "Информационная инфраструктура".Практические работы: "Анализ статистических данных с целью определения долиотдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий","Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края".Обобщение знаний.Государственная политика как фактор размещения производства. "Стратегияпространственного развития Российской Федерации до 2025 года": основные положения. Новыеформы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальнойструктуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территорииопережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства.Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. "Стратегия экологическойбезопасности Российской Федерации до 2025 года" и государственные меры по переходу России кмодели устойчивого развития.Практическая работа "Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства взагрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов".Регионы России.Западный макрорегион (Европейская часть) России.Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал.Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население ихозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития.Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия.Практические работы: "Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разнымисточникам информации", "Классификация субъектов Российской Федерации одного изгеографических районов России по уровню социально-экономического развития на основестатистических данных".Восточный макрорегион России.Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток.Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население ихозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития.
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Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровнюсоциально-экономического развития; их внутренние различия.Практические работы: "Сравнение человеческого капитала двух географических районов(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям", "Выявление факторов размещенияпредприятий одного из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)".Обобщение знаний.Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа РоссийскойФедерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".Россия в современном мире.Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составемеждународных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другимистранами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС.Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплексаприродных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного икультурного наследия России.Планируемые результаты освоения географии.Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опытадеятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы,населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное отношение кисторическому и природному наследию и объектам природного и культурного наследиячеловечества, 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 настоящему многонационального народаРоссии, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностейгражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родногокрая, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах иправилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы вситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а такжеповедение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознанияпоследствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы наоснове личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российскомобществе правила и нормы поведения с учетом осознания последствий для окружающей среды;4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и другихнародов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе икультуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира,объектам Всемирного культурного наследия человечества;5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную системунаучных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы иобщества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательскойкультурой как средством познания мира для применения различных источников географическойинформации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладениеосновными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на
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осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия;6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдениеправил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способностьадаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным иприродным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правилаздорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться кприроде и окружающей среде;7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (врамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес кпрактическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применениягеографических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор ипостроение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных иобщественных интересов и потребностей;8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем ипутей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознаниесвоей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обучающегосябудут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия,совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:- выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессови явлений;- устанавливать существенный признак классификации географических объектов,процессов и явлений, основания для их сравнения;- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данныхнаблюдений с учетом предложенной географической задачи;- выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;- выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов,процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязяхгеографических объектов, процессов и явлений;- самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельновыделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:- использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;
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- формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов ипроблем;- проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе накраеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов,причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами иявлениями;- оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов иявлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников географической информации с учетом предложенной учебной задачи изаданных критериев;- выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различныхвидов и форм представления;- находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вразличных источниках географической информации;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географическойинформации;- оценивать надежность географической информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;- систематизировать географическую информацию в разных формах.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:- формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектамразличных вопросов в устных и письменных текстах;- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;- сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;- публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:- самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ ихрешения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоциональногоинтеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:- владеть способами самоконтроля и рефлексии;- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретенному опыту;- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
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- оценивать соответствие результата цели и условиям;- принятие себя и других:- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;- признавать свое право на ошибку и такое же право другого.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:- принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географическихпроектов, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы;- планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географическихпроектов определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы,достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия сдругими членами команды;- сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачейи оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности.Предметные результаты освоения программы по географии.К концу 5 класса 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- ифотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географическихоткрытий и важнейших географических исследований современности;- интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географическихисследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках;- различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;- описывать и сравнивать маршруты их путешествий;- находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний оЗемле; - определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам,географические координаты по географическим картам;- использовать условные обозначения планов местности и географических карт дляполучения информации, необходимой для решения учебных и (или) практикоориентированныхзадач; - применять понятия "план местности", "географическая карта", "аэрофотоснимок","ориентирование на местности", "стороны горизонта", "азимут", "горизонтали", "масштаб","условные знаки" для решения учебных и практико-ориентированных задач;- различать понятия "план местности" и "географическая карта", параллель" и "меридиан";- приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; объяснятьпричины смены дня и ночи и времен года;- устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня игеографической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географическойширотой местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строениеЗемли;- различать понятия "земная кора"; "ядро", "мантия"; "минерал" и "горная порода";- различать понятия "материковая" и "океаническая" земная кора;- различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земнуюкору; - показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формырельефа Земли; различать горы и равнины;
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- классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; называтьпричины землетрясений и вулканических извержений; применять понятия "литосфера","землетрясение", "вулкан", "литосферная плита", "эпицентр землетрясения" и "очагземлетрясения" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;- применять понятия "эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решенияпознавательных задач;- распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессоврельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологическоговидов выветривания; классифицировать острова по происхождению;- приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств ихпредупреждения;- приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека напримере своей местности, России и мира;- приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможнобез участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу;- приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличияполезных ископаемых в своей местности;- представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой вразличной форме (табличной, графической, географического описания).Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6 классаобучающийся научится:- описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов,глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;- находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природесвоей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, иизвлекать ее из различных источников;- приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств ихпредупреждения;- сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разныхэтапах географического изучения Земли;- различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;- применять понятия "гидросфера", "круговорот воды", "цунами", "приливы и отливы" длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;- классифицировать объекты гидросферы (моря, озера, 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" и применять их длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;- устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатомна 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, количества атмосферных осадкови атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитудутемпературы воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природыЗемли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач;- объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов,муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков дляотдельных территорий;- различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы;
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- устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падениясолнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данныхэмпирических наблюдений;- сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах надуровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различныхуглах падения солнечных лучей;- различать виды атмосферных осадков;- различать понятия "бризы" и "муссоны";- различать понятия "погода" и "климат";- различать понятия "атмосфера", "тропосфера", "стратосфера", "верхние слои атмосферы";- применять понятия "атмосферное давление", "ветер", "атмосферные осадки", "воздушныемассы" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;- выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатическихизменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; - проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости инаправления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр,барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или)графической форме;- называть границы биосферы;- приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разныхприродных зонах;- различать растительный и животный мир разных территорий Земли;- объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе;- сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах;- применять понятия "почва", "плодородие почв", "природный комплекс", "природно-территориальный комплекс", "круговорот веществ в природе" для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;- сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;- приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельностичеловека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующихэкологических проблем.Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 классаобучающийся научится:- описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученныхгеографических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;- называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географическойоболочки;- распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собойотражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность;- определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции иинтерпретации информации об особенностях их природы;- различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке;- приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;- описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод иорганического мира;- выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий сиспользованием различных источников географической информации;- называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учетомхарактера взаимодействия и типа земной коры;- устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движениемлитосферных плит и размещением крупных форм рельефа;
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- классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям;- объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западныхветров;- применять понятия "воздушные массы", "муссоны", "пассаты", "западные ветры","климатообразующий фактор" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач;- описывать климат территории по климатограмме;- объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенноститерритории;- формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы врезультате деятельности человека с использованием разных источников географическойинформации;- различать океанические течения;- сравнивать температуру и соленость поверхностных вод Мирового океана на разныхширотах с использованием различных источников географической информации;- объяснять закономерности изменения температуры, солености и органического мираМирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различныхисточников географической информации;- характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком наоснове анализа различных источников географической информации для решения учебных ипрактико-ориентированных задач;- различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;- 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 различных территориях;- определять страны по их существенным признакам;- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры,особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран;- объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;- использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных ипрактико-ориентированных задач;- выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изученияособенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий;- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического.описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;- интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения иего хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном илинескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий;- распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая,энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональномуровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению.Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 классаобучающийся научится:- характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России;
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- находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вкладроссийских ученых и путешественников в освоение страны;- характеризовать географическое положение России с использованием информации изразличных источников;- различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России;- приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их нагеографической карте;- оценивать влияние географического положения регионов России на особенностиприроды, жизнь и хозяйственную деятельность населения;- использовать знания о государственной территории и исключительной экономическойзоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решенияпрактико-ориентированных задач;- оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионовстраны;- проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы природопользования;- находить, извлекать и использовать информацию из различных источниковгеографической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных тектонических структур,слагающих территорию;- находить, извлекать и использовать информацию из различных источниковгеографической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения гидрологических,геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны;- сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; объяснятьособенности компонентов природы отдельных территорий страны; использовать знания обособенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностяхвзаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;- называть географические процессы и явления, определяющие особенности природыстраны, отдельных регионов и своей местности;- объяснять распространение по территории страны областей современногогорообразования, землетрясений и вулканизма;- применять понятия "плита", "щит", "моренный холм", "бараньи лбы", "бархан", "дюна"для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;- применять понятия "солнечная радиация", "годовая амплитуда температур воздуха","воздушные массы" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач;- различать понятия "испарение", "испаряемость", "коэффициент увлажнения";использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; описывать ипрогнозировать погоду территории по карте погоды; использовать понятия "циклон","антициклон", "атмосферный фронт" для объяснения особенностей погоды отдельных территорийс помощью карт погоды;- проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели,характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и (или) обозначать наконтурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России;крупные реки и озера, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон впределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты;- приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случаеприродных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
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- приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводитьпримеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и растений,занесенных в Красную книгу России;- выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изученияособенностей населения России;- приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям натерритории страны;- сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировымипоказателями и показателями других стран;- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численностинаселения России, ее отдельных регионов и своего края;- проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданнымоснованиям;- использовать знания о естественном и механическом движении населения,половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельскомнаселении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированныхзадач в контексте реальной жизни;- применять понятия "рождаемость", "смертность", "естественный прирост населения","миграционный прирост населения", "общий прирост населения", "плотность населения","основная полоса (зона) расселения", "урбанизация", "городская агломерация", "поселокгородского типа", "половозрастная структура населения", "средняя прогнозируемаяпродолжительность жизни", "трудовые ресурсы", "трудоспособный возраст", "рабочая сила","безработица", "рынок труда", "качество населения" для решения учебных и (или)практикоориентированных задач;- представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание)географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач.Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 классаобучающийся научится:- выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изученияособенностей хозяйства России;- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географическогоописания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;- находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач;- выделять географическую информацию, которая является противоречивой или можетбыть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;- применять понятия "экономико-географическое положение", "состав хозяйства","отраслевая, функциональная и территориальная структура", "условия и факторы размещенияпроизводства", "отрасль хозяйства", "межотраслевой комплекс", "сектор экономики", "территорияопережающего развития", "себестоимость и рентабельность производства", "природно-ресурсныйпотенциал", "инфраструктурный комплекс", "рекреационное хозяйство", "инфраструктура", "сфераобслуживания", "агропромышленный комплекс", "химико-лесной комплекс","машиностроительный комплекс", "металлургический комплекс", "ВИЭ", "ТЭК", для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;- характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географическогоположения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль
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России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслейхозяйства и регионов России;- различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону СевераРоссии;- классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительныхисточников;- находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различныхисточников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства наокружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основевозобновляемых источников энергии (ВИЭ);- различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условияразмещения производства, современные формы размещения производства);- различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) ииндекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее регионов;- различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;- различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот ипассажирооборот;- показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслейпромышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельскогохозяйства;- использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решенияразличных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой итерриториальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий;оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств;- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельныхтерриторий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оцениватьреализуемые проекты по созданию новых производств с учетом экологической безопасности;- критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные,социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятиясобственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики;- оценивать влияние географического положения отдельных регионов России наособенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;- объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионовстраны;- сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсногопотенциала, населения и хозяйства регионов России;- формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности наокружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуресоциально-экономического развития России, месте и роли России в мире;- приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать ихместоположение на географической карте;- характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.
ФизикаРабочая программа по физике на уровне основного общего образования составлена наоснове положений и требований к результатам освоения на базовом уровне образовательнойпрограммы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
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основного общего образования (ФГОС ООО), а также с учётом Федеральной рабочей программывоспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.Пояснительная запискаСодержание Программы направлено на формирование естественно-научной грамотностиучащихся и организацию изучения физики на деятельностной основе В ней учитываютсявозможности предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным иметапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественно-научныхучебных предметов на уровне основного общего образования.В программе определяются основные цели изучения физики на уровне основного общегообразования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные,предметные (на базовом уровне).Программа устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (поклассам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логикеразвития предметного содержания и учёте возрастных особенностей учащихся, а также примерноетематическое планирование с указанием количества часов на изучение каждой темы и примернойхарактеристикой учебной деятельности учащихся, реализуемой при изучении этих тем.Программа может быть использована учителями как основа для составления своих рабочихпрограмм. При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны бытьучтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов,являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронныеучебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы,коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующих дидактические возможности ИКТ,содержание которых соответствует законодательству об образовании.Рабочая программа не сковывает творческую инициативу учителей и предоставляетвозможности для реализации различных методических подходов к преподаванию физики приусловии сохранения обязательной части содержания курса.Общая характеристика учебного предмета «Физика»Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов,поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией,астрономией и физической географией. Физика — это предмет, который не только вноситосновной вклад в естественно-научную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцыприменения научного метода познания, т е способа получения достоверных знаний о мире.Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими естественно-научными предметамидолжен дать школьникам представление об увлекательности научного исследования и радостисамостоятельного открытия нового знания.Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит вформировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у основной массыобучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности.Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых молодых людей дляпродолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности в области естественно-научных исследований и создании новых технологий. Согласно принятому в международномсообществе определению, «Естественно-научная грамотность – это способность человеказанимать активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным сестественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Научнограмотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем,относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него следующихкомпетентностей:— научно объяснять явления,— оценивать и понимать особенности научного исследования,— интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получениявыводов».
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Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-научнойграмотности обучающихся.Цели изучения учебного предмета «Физика»Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепциипреподавания учебного предмета.«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии Министерства просвещенияРоссийской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г № ПК-4вн Цели изучения физики:—приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы,развитие их интеллектуальных и творческих способностей;—развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательскогоотношения к окружающим явлениям;—формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материии фундаментальных законов физики;—формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук,техники и технологий;—развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности,связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. Достижение этихцелей на уровне основного общего образования 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 с использованиемполученных знаний;—освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физическихмоделей, творческих и практико-ориентированных задач;—развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторныеработы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;—освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включаяинформацию о современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации;—знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, исовременными технологиями, основанными на достижениях физической науки.Место учебного предмета «Физика» в учебном планеВ соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровнеосновного общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовомуровне в объёме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 7 и 8 классах и по 3 ч внеделю в 9 классе. В тематическом планировании для 7 и 8 классов предполагается резерввремени, который учитель может использовать по своему усмотрению, а в 9 классе —повторительно-обобщающий модуль.Содержание учебного предмета «Физика»7 классРаздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мираФизика — наука о природе Явления природы (МС1) 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 методпознания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент попроверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощьюмоделей.Демонстрации1 Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления2 Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором
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Лабораторные работы и опыты 21 Определение цены деления шкалы измерительного прибора2 Измерение расстояний3 Измерение объёма жидкости и твёрдого тела4 Определение размеров малых тел5 Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры6 Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенногогоризонтально, тем больше, чем больше высота пускаРаздел 2. Первоначальные сведения о строении веществаСтроение вещества: атомы и молекулы, их размеры Опыты, доказывающие дискретноестроение вещества. Движение частиц вещества Связь скорости движения частиц с температуройБроуновское движение, диффузия Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкиваниеАгрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических)тел Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением Особенности агрегатных состоя- ний водыДемонстрации1 Наблюдение броуновского движения2 Наблюдение диффузии3 Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц веществаЛабораторные работы и опыты1 Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий)2 Опыты по наблюдению теплового расширения газов3 Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяженияРаздел 3. Движение и взаимодействие телМеханическое движение Равномерное и неравномерное движение Скорость Средняяскорость при неравномерном движении Расчёт пути и времени движения.Явление инерции Закон инерции Взаимодействие тел как причина изменения скоростидвижения тел Масса как мера инертности тела. Плотность вещества Связь плотности сколичеством молекул в единице объёма вещества.Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерениесилы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести Сила тяжести на другихпланетах (МС) Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямойРавнодействующая сил Сила трения Трение скольжения и трение покоя Трение в природе итехнике (МС).Демонстрации1 Наблюдение механического движения тела2 Измерение скорости прямолинейного движения3 Наблюдение явления инерции4 Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел5 Сравнение масс по взаимодействию тел6 Сложение сил, направленных по одной прямойЛабораторные работы и опыты1 Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, моделиэлектрического автомобиля и т. п. )2 Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости3 Определение плотности твёрдого тела4 Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины отприложенной силы5 Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы давления ихарактера соприкасающихся поверхностейРаздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
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Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимостьдавления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями игазами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины.Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.Атмосфера Земли и атмосферное давление Причины существования воздушной оболочкиЗемли Опыт Торричелли Измерение атмосферного давления Зависимость атмосферного давленияот высоты над уровнем моря Приборы для измерения атмосферного давления.Действие жидкости и газа на погружённое в них тело Выталкивающая (архимедова) силаЗакон Архимеда Плавание тел Воздухоплавание.Демонстрации1 Зависимость давления газа от температуры2 Передача давления жидкостью и газом3 Сообщающиеся сосуды4 Гидравлический пресс5 Проявление действия атмосферного давления6 Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотностижидкости7 Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости8 Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношенияплотностей тела и жидкостиЛабораторные работы и опыты1 Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части тела2 Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость3 Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, отмассы тела4 Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело вжидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости5 Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение еёгрузоподъёмностиРаздел 5. Работа и мощность. ЭнергияМеханическая работа МощностьПростые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость Правило равновесия рычагаПрименение правила равновесия рычага к блоку «Золотое правило» механики КПД простыхмеханизмов Простые механизмы в быту и технике.Механическая энергия Кинетическая и потенциальная энергия Превращение одного видамеханической энергии в другой Закон сохранения энергии в механике.Демонстрации1 Примеры простых механизмовЛабораторные работы и опыты1 Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальнойповерхности2 Исследование условий равновесия рычага 3 Измерение КПД наклонной плоскости4 Изучение закона сохранения механической энергии8классРаздел 6. Тепловые явленияОсновные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества Масса иразмеры атомов и молекул Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-кинетической теории.Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества Кристаллические иаморфные тела Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положениймолекулярно-кинетической теории Смачивание и капиллярные явления Тепловое расширение исжатие.
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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 тепловое равновесиеУравнение теплового баланса Плавление и отвердевание кристаллических веществ Удельнаятеплота плавления Парообразование и конденсация Испарение (МС) Кипение Удельная теплотапарообразования Зависимость температуры кипения от атмосферного давления.Влажность воздуха.Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя Тепловые двигатели изащита окружающей среды (МС).Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС).Демонстрации1 Наблюдение броуновского движения2 Наблюдение диффузии3 Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений4 Наблюдение теплового расширения тел5 Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении6 Правила измерения температуры7 Виды теплопередачи8 Охлаждение при совершении работы9 Нагревание при совершении работы внешними силами10 Сравнение теплоёмкостей различных веществ11 Наблюдение кипения12 Наблюдение постоянства температуры при плавлении13 Модели тепловых двигателейЛабораторные работы и опыты1 Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения2 Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара3 Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел4 Определение давления воздуха в баллоне шприца5 Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагреванияили охлаждения6 Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термометрическойтрубке от температуры7 Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работывнешних сил8 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды9 Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретымметаллическим цилиндром10 Определение удельной теплоёмкости вещества11 Исследование процесса испарения12 Определение относительной влажности воздуха13 Определение удельной теплоты плавления льдаРаздел 7. Электрические и магнитные явленияЭлектризация тел Два рода электрических зарядов Взаимодействие заряженных тел ЗаконКулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояниямежду телами).Электрическое поле Напряжённость электрического поля Принцип суперпозицииэлектрических полей (на качественном уровне).Носители электрических зарядов Элементарный электрический заряд Строение атомаПроводники и диэлектрики Закон сохранения электрического заряда.
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Электрический ток Условия существования электрического тока Источники постоянноготока Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное) Электрический токв жидкостях и газахЭлектрическая цепь Сила тока Электрическое напряжение Сопротивление проводникаУдельное сопротивление вещества Закон Ома для участка цепи Последовательное и параллельноесоединение проводников.Работа и мощность электрического тока Закон Джоуля— Ленца. Электрические цепи ипотребители электрической энергии в быту Короткое замыкание.Постоянные магниты Взаимодействие постоянных магнитов Магнитное поле Магнитноеполе Земли и его значение для жизни на Земле Опыт Эрстеда Магнитное поле электрического токаПрименение электромагнитов в технике Действие магнитного поля на проводник с токомЭлектродвигатель постоянного тока Использование электродвигателей в технических устройствахи на транспорте.Опыты Фарадея Явление электромагнитной индукции Правило Ленца ЭлектрогенераторСпособы получения электрической энергии Электростанции на возобновляемых источникахэнергии.Демонстрации1 Электризация тел2 Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел3 Устройство и действие электроскопа4 Электростатическая индукция5 Закон сохранения электрических зарядов6 Проводники и диэлектрики7 Моделирование силовых линий электрического поля8 Источники постоянного тока9 Действия электрического тока10 Электрический ток в жидкости11 Газовый разряд12 Измерение силы тока амперметром13 Измерение электрического напряжения вольтметром14 Реостат и магазин сопротивлений15 Взаимодействие постоянных магнитов16 Моделирование невозможности разделения полюсов магнита17 Моделирование магнитных полей постоянных магнитов18 Опыт Эрстеда19 Магнитное поле тока Электромагнит20 Действие магнитного поля на проводник с током21 Электродвигатель постоянного тока22 Исследование явления электромагнитной индукции.23 Опыты Фарадея24 Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения25 Электрогенератор постоянного токаЛабораторные работы и опыты1 Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении2 Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики3 Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока4 Измерение и регулирование силы тока
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5 Измерение и регулирование напряжения6 Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивлениярезистора и напряжения на резисторе7 Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от егодлины, площади поперечного сечения и материала8 Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двухрезисторов9 Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов10 Определение работы электрического тока, идущего через резистор11 Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе12 Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней13 Определение КПД нагревателя14 Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов15 Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении16 Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку17 Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током имагнита от силы тока и направления тока в катушке18 Изучение действия магнитного поля на проводник с током19 Конструирование и изучение работы электродвигателя20 Измерение КПД электродвигательной установки21 Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование измененийзначения и направления индукционного тока9 классРаздел 8. Механические явленияМеханическое движение Материальная точка Система отсчёта Относительностьмеханического движения Равномерное прямолинейное движение Неравномерное прямолинейноедвижение Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движенииУскорение Равноускоренное прямолинейное движение Свободное падение Опыты ГалилеяРавномерное движение по окружности Период и частота об- ращения Линейная и угловаяскорости Центростремительное ускорение.Первый закон Ньютона Второй закон Ньютона Третий закон Ньютона Принципсуперпозиции сил.Сила упругости Закон Гука Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя,другие виды трения.Сила тяжести и закон всемирного тяготения Ускорение свободного падения Движениепланет вокруг Солнца (МС) Первая космическая скорость Невесомость и перегрузки.Равновесие материальной точки Абсолютно твёрдое тело Равновесие твёрдого тела сзакреплённой осью вращения Момент силы Центр тяжестиИмпульс тела Изменение импульса Импульс силы Закон сохранения импульса Реактивноедвижение (МС)Механическая работа и мощность Работа сил тяжести, упругости, трения Связь энергии иработы Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли Потенциальная энергиясжатой пружины Кинетическая энергия Теорема о кинетической энергии Закон сохранениямеханической энергии.Демонстрации1 Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта2 Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных телотсчёта3 Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения4 Исследование признаков равноускоренного движения5 Наблюдение движения тела по окружности
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6 Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при еёравномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики7 Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы8 Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел9 Изменение веса тела при ускоренном движении10 Передача импульса при взаимодействии тел11 Преобразования энергии при взаимодействии тел12 Сохранение импульса при неупругом взаимодействии13 Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии14 Наблюдение реактивного движения15 Сохранение механической энергии при свободном падении16 Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружиныЛабораторные работы и опыты1 Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика илитележки2 Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклоннойплоскости3 Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости4 Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении безначальной скорости5 Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости путиотносятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы6 Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления7 Определение коэффициента трения скольжения8 Определение жёсткости пружины9 Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальнойповерхности10 Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованиемнеподвижного и подвижного блоков11 Изучение закона сохранения энергииРаздел 9. Механические колебания и волныКолебательное движение Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитудаМатематический и пружинный маятники Превращение энергии при колебательном движенииЗатухающие колебания Вынужденные колебания Резонанс Механические волны Свойствамеханических волн Продольные и поперечные волны Длина волны и скорость еёраспространения Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС).Звук Громкость звука и высота тона Отражение звука Инфразвук и ультразвук.Демонстрации1 Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости2 Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине3 Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса4 Распространение продольных и поперечных волн (на модели)5 Наблюдение зависимости высоты звука от частоты 6 Акустический резонансЛабораторные работы и опыты1 Определение частоты и периода колебаний математического маятника2 Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника3 Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити4 Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза5 Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза6 Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника отмассы груза и жёсткости пружины7 Измерение ускорения свободного падения
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Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волныЭлектромагнитное поле Электромагнитные волны Свойства электромагнитных волн Шкалаэлектромагнитных волн Использование электромагнитных волн для сотовой связи.Электромагнитная природа света Скорость света Волновые свойства света.Демонстрации1 Свойства электромагнитных волн2 Волновые свойства света Лабораторные работы и опыты3 Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефонаРаздел 11. Световые явленияЛучевая модель света Источники света Прямолинейное распространение света ЗатменияСолнца и Луны Отражение света Плоское зеркало Закон отражения света.Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света.Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах.Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа(МС). Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов.Дисперсия света.Демонстрации1.Прямолинейное распространение света.2.Отражение света.3.Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.4.Преломление света.5.Оптический световод.6.Ход лучей в собирающей линзе.7.Ход лучей в рассеивающей линзе.8.Получение изображений с помощью линз.9.Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.10.Модель глаза.11.Разложение белого света в спектр.12.Получение белого света при сложении света разных цветов.Лабораторные работы и опытыИсследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе«воздух—стекло».Получение изображений с помощью собирающей линзы.Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.Опыты по разложению белого света в спектр.Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры.Раздел 12. Квантовые явленияОпыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание ипоглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклоннаямодель атомного ядра. Изотопы.Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер.Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связиатомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергииСолнца и звёзд (МС).Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС).ДемонстрацииСпектры излучения и поглощения.Спектры различных газов.
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Спектр водорода.Наблюдение треков в камере Вильсона.Работа счётчика ионизирующих излучений.Регистрация излучения природных минералов и продуктов.Лабораторные работы и опытыНаблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям).Измерение радиоактивного фона.Повторительно-обобщающий модульПовторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщенияпредметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курсафизики, а также для подготовки к Основному государственному экзамену по физике дляобучающихся, выбравших этот учебный предмет.При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, наоснове которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемыхрезультатов обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных методовисследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления,применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные.Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, чтоучащиеся выполняют задания, в которых им предлагается:на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления вокружающей природе и повседневной жизни;использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверкигипотез и получения теоретических выводов;объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий,например, практического использования различных источников энергии на основе законапревращения и сохранения всех известных видов энергии.Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающегохарактера. Раздел завершается проведением диагностической и оценочной работы за курсосновной школы.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» на уровне основногообщего образованияИзучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должнообеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметныхобразовательных результатов.Личностные результатыПатриотическое воспитание:—проявление интереса к истории и современному состоянию российской физическойнауки;—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.Гражданское и духовно-нравственное воспитание:—готовность к активному участию в обсуждении общественно- значимых и этическихпроблем, связанных с практическим применением достижений физики;—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.Эстетическое воспитание:—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения,строгости, точности, лаконичности.Ценности научного познания:—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основыразвития технологий, важней- шей составляющей культуры;—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности.Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:



221

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире,важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловымоборудованием в домашних условиях;—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа у другого человека.Трудовое воспитание:—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края)технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний;—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой.Экологическое воспитание:—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающейсреды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физическойнаправленности, открытость опыту и знаниям других;—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;—потребность в формировании новых знаний, в том числе фор- мулировать идеи, понятия,гипотезы о физических объектах и явлениях;—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, втом числе с использованием физических знаний;—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальныхпоследствий.Метапредметные результатыУниверсальные познавательные действияБазовые логические действия:—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения;—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, относящихся к физическим явлениям;—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигатьгипотезы о взаимосвязях физических величин;—самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнениенескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельновыделенных критериев).Базовые исследовательские действия:—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физическийэксперимент, небольшое исследование физического явления;—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования или эксперимента;—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, опыта, исследования;—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а такжевыдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных с учётом предложенной учебной физической задачи;
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—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов иформ представления;—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи не- сложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями.Универсальные коммуникативные действияОбщение:—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектовзадавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решениезадачи и поддержание благожелательности общения;—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;—публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента,исследования, проекта).Совместная деятельность (сотрудничество):—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной физической проблемы;—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению:распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнениянескольких людей;—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своемунаправлению и координируя свои действия с другими членами команды;—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия.Универсальные регулятивные действияСамоорганизация:—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решенияфизических знаний;—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или планаисследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;—делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;—объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту;—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физическогоисследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей;—оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему,понимать мотивы, намерения и логику другого.Принятие себя и других:—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях нанаучные темы и такое же право другого.
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Предметные результаты7 классПредметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение,эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатныесостояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение(равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил,деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерноедвижение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдыхтел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями игазами; атмосферное давление; плавание тел; превращения механической энергии) поописанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данноефизическое явление;—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающеммире, 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, выделять существенныесвойства/признаки физических явлений;—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физическиевеличины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость,сила упру- гости, 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 трактовать физический смысл используемых величин, ихобозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие даннуюфизическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостейфизических величин;—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используяправила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда,правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранениямеханической энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать егоматематическое выражение;—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и вконтексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2изученных свойства физических явлений, физических закона или 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, оценивать реалистичностьполученной 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 ходе опыта,делать выводы по его результатам;—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойствтел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенногооборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы;
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—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы итемпературы с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показанияприборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений;—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела отвремени движения тела; силы трения скольжения от силы давления, качества обработкиповерхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силыупругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой частитела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, накоторую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков);участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнятьизмерения, следуя предложен- ному плану, фиксировать результаты полученнойзависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делатьвыводы по результатам исследования;—проводить косвенные измерения физических величин (плотность веществажидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающаясила, действующая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действияпростых механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измеренийсобирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины;—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;—указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы,термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный инеподвижный блок, наклонная плоскость;—характеризовать принципы действия изученных приборов и техническихустройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода,гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используязнания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы изакономерности;—приводить примеры / находить информацию о примерах практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасностипри обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья исоблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет 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 физического содержания, в том числе публично делать краткиесообщения о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотноиспользовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступлениепрезентацией;—при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности вгруппе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением планадействий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраиватькоммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих.8 класс
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Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов имолекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенныйи ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловойдвигатель; элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники идиэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле;—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловоеравновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление,кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция,излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока,короткое замыка-ние, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводникс током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основеопытов, демон- стрирующих данное физическое явление;—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 физическихявлений;—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физическиевеличины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкостьвещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельнаятеплота сгорания топлива, коэффици- ент полезного действия тепловой машины,относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическоенапряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа имощность электрического тока); при описании правильно трактовать физический смыслиспользуемых величин, обозначения и единицы физи- ческих величин, находитьформулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строитьграфики изученных зависимостей физических величин;—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используяосновные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принципсуперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома дляучастка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии; при этом даватьсловесную формулиров- ку закона и записывать его математическое выражение;—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контекстеситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи,строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойствафизических 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 законы иформулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученноезначение физической величины с известными данными;—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физическихметодов; используя описание исследования, выделять проверяемое предположение,оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы;—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойствтел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры;скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета
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излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температурыжидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие электрическихзарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация маг- нитных полейпостоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойстваэлектромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулироватьпроверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования;описывать ход опыта и формулировать выводы;—выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха,силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физическихвеличин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности;—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от егодлины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника;силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследованиепоследовательного и параллельного соединений проводников): планироватьисследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану,фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делатьвыводы по результатам исследования;—проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкостьвещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока):планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложеннойинструкции, и вычислять значение величины;—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;—характеризовать принципы действия изученных приборов и техническихустройств с опорой на 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 обеспечения безопасностипри обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья исоблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет,на основе 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 физического содержания, в том числе публичнопредставлять ре- зультаты проектной или исследовательской деятельности; при этомграмотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождатьвыступление презентацией;
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—при выполнении учебных проектов и исследований физических процессовраспределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить завыполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственныйвклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляяготовность разрешать конфликты.9 классПредметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:—использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория,относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение,центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютнотвёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны,звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн,свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- игамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;—различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение,равноускоренное прямолинейное движе- ние, 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, возникновениелинейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основеопытов, демонстрирующих данное физическое явление;—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающеммире (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 наорганизм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделятьсущественные свойства/признаки физических явлений;—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физическиевеличины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение,перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести,ускорение свободного падения, вес тела, им- пульс тела, импульс силы, механическаяработа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли,потенциальная энергия сжатой пружины, кинетиче- ская энергия, полная механическаяэнергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, ско-рость света, показатель преломления среды); при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых вели- чин, обозначения и единицы физических величин,находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру- гими величинами,строить графики изученных зависимостей физических величин;—характеризовать свойства тел, физические явления и процес- сы, используя законсохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принципотноситель- ности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импуль- са, законыотражения и преломления света, законы сохране- ния зарядового и массового чисел приядерных реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записы- вать егоматематическое выражение;—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контекстеситуаций практико-ориентированного характе- ра: выявлять причинно-следственные
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связи, строить объяс- нение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученныхсвойства физических явлений, физических законов или зако- номерностей;—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений),используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализаусловия задачи за- писывать краткое условие, выявлять недостающие или избы- точныеданные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты иоценивать реалистичность полученного значения физической величины;—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физическихметодов; используя описание исследования, вы- делять проверяемое предположение,оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпре-тировать результаты наблюдений и опытов;—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойствтел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периодаколебанийпружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость отамплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение света, разложениебелого света в спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойствизображения предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатыхспектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набораоборудования; описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы;—проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднеезначение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновыватьвыбор способа измерения/измерительного прибора;—проводить исследование зависимостей физических величин с использованиемпрямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении безначальной ско- рости; периода колебаний математического маятника от длины нити;зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения):планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результатыполученной зависимости физических величин с учётом заданной погрешности измеренийв виде таблиц и графиков, делать 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, сле- дуя предложеннойинструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные результаты;—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;—различать основные признаки изученных физических моделей: материальнаяточка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарнаямодель атома, нуклонная модель атомного ядра;—характеризовать принципы действия изученных приборов и техническихустройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения,расстояния и ускорения,ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп,дозиметр, камера Вильсона), ис- пользуя знания о свойствах физических явлений инеобходимые физические закономерности;—использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале исобирающей линзе;
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—приводить примеры/находить информацию о примерах практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасностипри обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья исоблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет,самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определениядостоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительныхисточников;—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 устные сообщения на основе информациииз нескольких источников физического содержания, публично представлять результатыпроектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использоватьизученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождатьвыступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников.
ХимияРабочая программа по химии на уровне основного общего образования составленана основе Требований к результатам освоения образовательной программы основногообщего образования, представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте основного общего образования, с учётом распределённых по классам проверяе-мых требований к результатам освоения основной образова- тельной программыосновного общего образования и элементов содержания, представленных вУниверсальном кодификаторе по химии, а также на основе федеральной рабочейпрограммы воспитания обучающихся при получении основного общего образования и сучётом Концепции преподаванияучебного предмета «Химия» в образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательныепрограммы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 №ПК-4вн).Пояснительная запискаСогласно своему назначению рабочая программа является ориентиром длясоставления рабочих авторских прграмм: она даёт представление о целях, общейстратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета«Химия»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматриваетраспределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса,определяет количественные и качественные характеристики содержания; даёт примерноераспределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую(примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностейобучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований крезультатам освоения образовательной программы на уровне основного общегообразования, а также требований к результатам обучения химии на уровне целей изученияпредмета и основных видов учебно-познавательной деятельности/ учебных действийученика по освоению учебного содержания.Общая характеристика учебного предмета «Химия»Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общегообразования обусловлен во многом значением химической науки в познании законовприроды, в развитиипроизводительных сил общества и создании новой базы материальной культуры.
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Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние навсе области человеческого существования, задала новое видение мира, сталанеотъемлемым компонентом мировой культуры, необходимым условием жизни общества:знание химии служит основой для формирования мировоззрения человека, егопредставлений о материальном единстве мира; важную роль играют формируемые химиейпредставления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе;современная химия направлена на решение глобальных проблем устойчивого развитиячеловечества — сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности,проблем здравоохранения.В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенноповысилась роль химического образования. В плане социализации оно является одним изусловий формирования интеллекта личности и гармоничного её развития.Современному человеку химические знания необходимы для приобретенияобщекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственноучаствовать в многообразной жизни общества, для осознания важности разумногоотношения к своему здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, дляграмотного поведения при использовании различных материалов и химических веществ вповседневной жизни.Химическое образование в основной школе является базовым по отношению ксистеме общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне онореализует присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которыеотражают государственные, общественные и индивидуаль- ные потребности. Этимопределяется сущность общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихсясредствами учебного предмета «Химия».Изучение предмета:1) способствует реализации возможностей для саморазвития и формированиякультуры личности, её общей и функциональной грамотности;2) вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей подростков,навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных иисследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и впрофессиональной деятельности;3) знакомит со спецификой научного мышления, закладываетосновы целостноговзгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в формированииестественно-научной грамотности подростков;4) способствует формированию ценностного отношения к естественно-научнымзнаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образованиешкольников.Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификойсодержания предмета, который является педагогически адаптированным отражениембазовой науки химии на определённом этапе её развития.Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основнеорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектахорганической химии.Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к егоизучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе ивеществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурноорганизованы по принципу последовательного развития знаний на основе теоретическихпредставлений разного уровня: атомно-молекулярного учения как основы всегоестествознания, уровня Периодического закона Д. И. Менделеева как основного законахимии, учения о строении атома и химической связи, представлений обэлектролитической диссоциации веществ в растворах. Теоретические знаниярассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных фактов,
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развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объясненияи прогнозирования свойств, строения и возможностей практического применения иполучения изучаемых веществ.Такая организация содержания курса способствует представлению химическойсоставляющей научной картины мира в логике её системной природы. Тем самымобеспечивается возможность формирования у обучающихся ценностного отношения кнаучному знанию и методам познания в науке. Важно также заметить, что освоениесодержания курса происходит с привлечением знаний из ранее изученных курсов:«Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс».Цели изучения учебного предмета «Химия»К направлению первостепенной значимости при реализации образовательныхфункций предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основхимической науки как области современного естествознания, практической деятельностичеловека и как одного из компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит вформировании системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов итеоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языканауки, знаний о научных методах изучения веществ и химических реакций, а также вформировании и развитии умений и способов деятельности, связанных с планированием,наблюдением и проведением химического эксперимента, соблюдением правилбезопасного обращения с веществами в повседневной жизни.Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы сучётом новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня вобразовании особо значимой признаётся направленность обучения на развитие исаморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. Обучениеумению учиться и продолжать своё образование самостоятельно становится одной изважнейших функций учебных предметов.В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значениеприобрели такие цели, как:формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию,сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться кбыстро меняющимся условиям жизни;направленность обучения на систематическое приобщение учащихся ксамостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания,формирующим мотивацию и развитие способностей к химии;обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опытаразнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевыхкомпетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности;формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира наосновании знаний и опыта, полученных при изучении химии;формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценностихимических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту итрудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природнойсреды;развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитаниюна основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выборупрофиля и направленности дальнейшего обучения.Место учебного предмета «Химия» в учебном планеВ системе общего образования «Химия» признана обязательным учебнымпредметом, который входит в состав предметной области «Естественно-научныепредметы».Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч в неделю в 8и 9 классах соответственно.
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Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может бытьиспользовано участниками образовательного процесса в целях формированиявариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этомобязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная примернойрабочей программой, и время, отводимое на её изучение, должны быть сохраненыполностью.В структуре примерной рабочей программы наряду с пояснительной запискойвыделены следующие разделы:планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» — личностные,метапредметные, предметные;содержание учебного предмета «Химия» по годам обучения;примерное тематическое планирование, в котором детализировано содержаниекаждой конкретной темы, указаны количество часов, отводимых на её изучение, иосновные виды учебной деятельности ученика, формируемые при изучении темы,приведён перечень демонстраций, выполняемых учителем, и перечень рекомендуемыхлабораторных опытов и практических работ, выполняемых учащимися.Содержание учебного предмета «Химия»8 классПервоначальные химические понятияПредмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физическиесвойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в химии.Химия в системе наук. 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. Относительная молекулярнаямасса. Массовая доля химического элемента в соединении.Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Законсохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций(соединения, разложения, замещения, обмена).Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работыв лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение иописание физических свойств образцов неорганических веществ; наблюдение физических(плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды)и химических (горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела скислотой) явлений, наблюдение и описание признаков протекания химических реакций(разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложениегидроксида меди(II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди(II));изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание,дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли; наблюдение иописание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы;создание моделей молекул (шаростержневых).Важнейшие представители неорганических веществВоздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество.Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения).Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории ипромышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон — аллотропная модификациякислорода.Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо иэндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усилениепарникового эффекта, разрушение озонового слоя.
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Водород — элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе,физические и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли.Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро.Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям.Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные иненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде.1 Массовая доля вещества врастворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизничеловека. Круговорот воды в природе. Загрязнение при- родных вод. Охрана и очисткаприродных вод.Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов:солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатураоксидов (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оксидов.Получение оксидов.Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания.Номенклатура оснований (международная и тривиальная). Физические и химическиесвойства оснований. Получение оснований.Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная итривиальная). Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н.Бекетова. Получение кислот.Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная).Физические и химические свойства солей. Получение солей.Генетическая связь между классами неорганических соединений.Химический эксперимент:качественное определение содержания кислорода в воздухе; получение, собирание,распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействия веществ скислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление собразцами оксидов и описание их свойств; получение, собирание, распознавание иизучение свойств водорода (горение); взаимодействие водорода с оксидом меди(II)(возможно использование видеоматериалов);наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование особенностейрастворения веществ с различной растворимостью; приготовление растворов сопределённой массовой долей растворённого вещества; взаимодействие воды с металлами(натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов);определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; исследованиеобразцов неорганических веществ различных классов; наблюдение изменения окраскииндикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(II) сраствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получениенерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли;решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганическихсоединений».Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. Строение атомов.Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакцииПервые попытки классификации химических элементов. Понятие о группахсходных элементов (щелочные и щелочнозе- мельные металлы, галогены, инертные газы).Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды.Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системыхимических элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл по-рядкового номера, номеров периода и группы элемента.Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строениеэлектронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы
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Д. И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению вПериодической системе Д. И. Менделеева.Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлическихи неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона иПериодической системы химических элементов для развития науки и практики. Д. И.Менделеев — учёный и гражданин.Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь.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; проведение опытов,иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакцииразложения, соединения).Межпредметные связиРеализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классеосуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так ипонятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон,анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент,моделирование, измерение, модель, явление.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы,радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, 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.9 классВещество и химическая реакцияПериодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химическихэлементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии сположением элементов в Периодической системе и строением их атомов.Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток,зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химическойсвязи. Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная итривиальная). Химические свойства веществ, относящихся к различным классамнеорганических соединений, генетическая связь неорганических веществ.Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составуучаствующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степенейокисления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- иэндотермические реакции, термохимические уравнения.Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимыххимических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие охимическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции иположение химического равновесия.Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительныхреакций с использованием метода электронного баланса.
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Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы,анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи.Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты.Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные исокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в светепредставлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы.Понятие о гидролизе солей.Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решётокнеорганических веществ — металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ(хлорида натрия); исследование зависимости скорости химической реакции отвоздействия различных факторов; исследование электропроводности растворов веществ,процесса диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использованиевидеоматериалов); проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакцийионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды); опытов,иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакцииразложения, соединения); распознавание неорганических веществ с помощьюкачественных реакций на ионы; решение экспериментальных задач.Неметаллы и их соединенияОбщая 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. Важнейшие хлоридыи 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 как представители кислотныхоксидов. Серная кислота, физические и химические свойства (общие как представителякласса кислот и специфические). Химические реакции, лежащие в основе промышленногоспособа получения серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественнаяреакция на сульфат-ион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическоезагрязнение окру- жающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнениевоздуха и водоёмов), способы его предотвращения.Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов,характерные степени окисления.Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговоротазота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства, получение иприменение. Соли аммония, их физические и химические свойства, применение.Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её получение, физические ихимические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические).Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений.Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди,загрязнение воздуха, почвы и водоёмов).Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства.Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение.Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений.Общая характеристика элементов 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
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физические и химические свойства, действие на живые организмы, получение иприменение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода(IV); гипотезаглобального потепления климата; парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, ихфизические и химические свойства, получение и применение. Качественная реакция накарбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности исельском хозяйстве.Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода(метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Их состав ихимическое строение. Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках,углеводах — и их роли в жизни человека. Материальное единство органических инеорганических соединений.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 материалов в повседневной жизни.Химический эксперимент: изучение образцов неорганич ских веществ, свойствсоляной кислоты; проведение каче- ственных реакций на хлорид-ионы и наблюдениепризнаков их протекания; опыты, отражающие физические и химические свойствагалогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов); ознакомление собразцами хлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами серы и её соединениями(возможно использование видеоматериалов); наблюдение процесса обугливания сахарапод действием концентрированной серной кислоты; изучение химических свойствразбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион инаблюдение признака её протекания; ознакомление с физическими свойствами азота,фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), образцамиазотных и фосфорных удобрений; получение, собирание, распознавание и изучениесвойств аммиака; проведение качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион иизучение признаков их протекания, взаимодействие концентрированнойазотнойкислоты с медью (возможно использование видеоматериалов); изучение моделейкристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена; ознакомление с процессомадсорбции растворённых веществ активированным углём и устройством противогаза;получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа; проведениекачественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение признаков их протекания;ознакомление с продукцией силикатной промышленности; решение экспериментальныхзадач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения».Металлы и их соединенияОбщая характеристика химических элементов — металлов на основании ихположения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строенияатомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическаярешётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химическиесвойства металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов,основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) иих применение в быту и промышленности.Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементовД. И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. Физические и химическиесвойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применениещелочных 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. Важнейшие соедине- ниякальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения.
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Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И.Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойстваалюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия.Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И.Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойстважелеза. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III), их состав, свойства иполучение.Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, ихфизическими свойствами; изучение результатов коррозии металлов (возможноиспользование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрияс водой (возможно использование видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды;процесса горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов);признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка,железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюдение и описание процессов окрашиванияпламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование видеоматериалов);исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка; решениеэкспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения».Химия и окружающая средаНовые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизничеловека. Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций вбыту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. Основы экологическойграмотности. Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимаяконцентрация веществ — ПДК). Роль химии в решении экологических проблем.Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты ихпереработки, их роль в быту и промышленности.Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавыметаллов, полимерные материалы).Межпредметные связиРеализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классеосуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так ипонятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория,анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент,моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы,радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники,диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ,раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические величины,единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце.Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения,микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезныеископаемые, топливо, водные ресурсы.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровнеосновного общего образованияИзучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.Личностные результатыЛичностные результаты освоения программы основного общего образованиядостигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельностиОрганизации в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами
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поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализацииобучающихся.Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:Патриотического воспитания1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому инаучному наследию, понимания значения химической науки в жизни современногообщества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях иоткрытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях обустройстве мира и общества;Гражданского воспитания2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений вколлективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразнойсовместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнениихимических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманиюи взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своёповедение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм сучётом осознания последствий поступков;Ценности научного познания3) 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, о ролихимии в познании этих закономерностей;4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии,необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том численавыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой,доступными техническими средствами информационных технологий;6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способностик самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выборунаправленности и уровня обучения в дальнейшем;Формирования культуры здоровья7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью,установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредныхпривычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюденияправил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальнойжизни;Трудового воспитания8) 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 способности кхимии, общественных интересов и потребностей; успешной профессиональнойдеятельности и развития необходимых умений; готовность адаптироваться впрофессиональной среде;Экологического воспитания9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни наЗемле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образажизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическомуздоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе свеществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;
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10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решениязадач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологическойкультуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решенияпосредством методов химии;11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной,коммуникативной и социальной практике.Метапредметные результатыВ составе метапредметных результатов выделяют значимые для формированиямировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система,процесс, эксперимент и др.), которые используются в естественно-научных учебныхпредметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление оцелостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные,коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности ксамостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химииотражают овладение универсальными познавательными действиями, в том числе:Базовыми логическими действиями1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний:раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки,устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объясненияотдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификациихимических веществ и химических реакций; устанавливать причинно-следственные связимежду объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные,по аналогии); делать выводы и заключения;2) умением применять в процессе познания понятия (предметные иметапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии,преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления — химическийзнак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции — прирешении учебно-познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлятьи характеризовать существенные признаки изучаемых объектов — химических веществ ихимических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи ипротиворечия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявленияэтих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебнойзадачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий сучётом самостоятельно выделенных критериев);Базовыми исследовательскими действиями3 )умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания,а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильностивысказываемых суждений;4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученическихэкспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать егорезультат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта,исследования, составлять отчёт о проделанной работе;Работой с информацией5) умением 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;6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отбореинформации и соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных ипознавательных задач определённого типа; приобретение опыта в области использованияинформационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного
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использования различных поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальнуюформу представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложнымисхемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями;7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательскойдеятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспортана состояние окружающей природной среды;Универсальными коммуникативными действиями8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существуобсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполненияпредложенной задачи;9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химическогоэксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойстввеществ, учебного проекта);10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной иисследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учётаобщих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговыештурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качествавыполненной работы и др.);Универсальными регулятивными действиями11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать,осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность,выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач,самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий привыполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах —веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного результата заявленной цели;12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условиизаданий.Предметные результатыВ составе предметных результатов по освоению обязательного содержания,установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенныеобучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические дляпредметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.Предметные результаты представлены по годам обучения и отражаютсформированность у обучающихся следующих умений:8 класс1) 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, молярный объём,оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическаяреакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакциизамещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции;ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь,полярная и неполярная кова- лентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор,мас- совая доля вещества (процентная концентрация) в растворе;2)иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) иприменять эти понятия при описании веществ и их превращений;3)использовать химическую символику для составления формул веществ иуравнений химических реакций;4)определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степеньокисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому
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классу соедине- ний по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) внеорганических соединениях;5)раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрироватьпонимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения вПериодической системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную формуПериодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа(А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотноситьобозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементовД. И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химическихэлементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их поэлектронным слоям);6)классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химическиереакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);7)характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различныхклассов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующиххимических реакций;8)прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава;возможности протекания химических превращений в различных условиях;9)вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовуюдолю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе;проводить расчёты по уравнению химической реакции;10)применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез,сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей — для изучения свойств веществ и химических реакций;естественно-научные методы познания — наблюдение, измерение, моделирование,эксперимент (реальный и мысленный);11)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 растворов сопределённой массовой долей растворённого вещества; планировать и проводитьхимические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощьюиндикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.).9 класс1)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, химическоеравновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительныереакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия,амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическаярешётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельнодопустимая концентрация (ПДК) вещества;2)иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) иприменять эти понятия при описании веществ и их превращений;3)использовать химическую символику для составления формул веществ иуравнений химических реакций;4)определять валентность и степень окисления химических элементов всоединениях различного состава; принадлежность веществ к определённому классусоединений по формулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в
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неорганических соединениях; заряд иона по химической формуле; характер среды вводных растворах неорганических соединений, тип кристаллической решёткиконкретного вещества;5)раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрироватьего понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системыхимических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочнаяподгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которыеимеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомовхимических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение ихпо электронным слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств элементови их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения ихатомов;6)классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химическиереакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, поизменению степеней окисления химических элементов);7)характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойствапростых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионныхуравнений соответствующих химических реакций;8)составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей;полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций,подтверждающих существование генетической связи между веществами различныхклассов;9)раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредствомсоставления электронного баланса этих реакций;10)прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможностипротекания химических превращений в различных условиях;11)вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовуюдолю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе;проводить расчёты по уравнению химической реакции;12)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 (аммиака и углекислого газа);13)проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ:распознавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-,сульфат-, ги- дроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов,присутствующие в водных растворах неорганических веществ;14)применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез,сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — дляизучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания— наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).
БиологияПримерная рабочая программа по биологии на уровне основного общегообразования составлена на основе Требований к результатам освоения образовательнойпрограммы основного общего образования, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общего образования, а такжеПримерной программы воспитания.Пояснительная запискаДанная программа по биологии основного общего образования разработана всоответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного
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образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётомПримерной образовательной программы основного общего образования (ПОП ООО).Программа направлена на формирование естественно-научной грамотностиучащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программеучитываются возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО кпланируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализациямежпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основногообщего образования.Программа включает распределение содержания учебного материала по классам ипримерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а такжерекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развитияпредметного содержания с учётом возрастных особенностей обучающихся.Программа имеет примерный характер и может стать основой для составленияучителями биологии своих рабочих программ и организации учебного процесса.Учителями могут быть использованы различные методические подходы к преподаваниюбиологии при условии сохранения обязательной части содержания курса.В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основногообщего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные,метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждогогода изучения биологии.Программа имеет следующую структуру:- планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» по годамобучения;- содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения;- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждойтемы и примерной характеристикой учебной деятельности, реализуемой при изученииэтих тем.Общая характеристика учебного предмета «Биология»Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живойприроды и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний оживых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научныхпринципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологическойкультуры, здорового образа жизни.Цели изучения учебного предмета «Биология»Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:- формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельностибиологических систем разного уровня организации;- формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельностиорганизма человека, условиях сохранения его здоровья;- формирование умений применять методы биологической науки для изучениябиологических систем, в том числе и организма человека;- формирование умений использовать информацию о современных достижениях вобласти биологии для объяснения процессов и явлений живой природы ижизнедеятельности собственного организма;- формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельностилюдей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствиядеятельности человека в природе;- формирование экологической культуры в целях сохранения собственногоздоровья и охраны окружающей среды.Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:
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- приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностяхстроения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке какбиосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельностилюдей;- овладение умениями проводить исследования с использованием биологическогооборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;- освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе осовременных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;- воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой ксохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.Место учебного предмета «Биология» в учебном планеВ соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом науровне основного общего образования. Данная программа предусматривает изучениебиологии в объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час внеделю, в 8—9 классах — 2 часа в неделю. В тематическом планировании для каждогокласса предлагается резерв времени, который учитель может использовать по своемуусмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работ и обобщающихуроков.Содержание учебного предмета «Биология»5 класс1.Биология — наука о живой природеПонятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание,выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая инеживая природа — единое целое.Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии,связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5).Связь биологии с другими науками (математика, география и др.). Роль биологии впознании окружающего мира и практической деятельности современного человека.Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическимиприборами и инструментами.Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний.Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярнаялитература, справочники, Интернет).1.Методы изучения живой природыНаучные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание,измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа.Правила работы с увеличительными приборами.Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Методизмерения (инструменты измерения). Метод классификации организмов, применениедвойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии.Лабораторные и практические работы.Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри,пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними.Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) спомощью лупы и светового микроскопа.Экскурсии или видеоэкскурсииОвладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом.2.Организмы— тела живой природы
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Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие.Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — наименьшаяединица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световыммикроскопом: 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 вирусы как формыжизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.Лабораторные и практические работы1.Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примересамостоятельно приготовленного микропрепарата).2.Ознакомление с принципами систематики организмов.3.Наблюдение за потреблением воды растением.3.Организмы и среда обитанияПонятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная,внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности средобитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные измененияв жизни организмов.Лабораторные и практические работыВыявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретныхпримерах).Экскурсии или видеоэкскурсииРастительный и животный мир родного края (краеведение).4.Природные сообществаПонятие 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 др.).Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ.Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ вжизни человека.Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты:природные и культурные.Лабораторные и практические работыИзучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.).Экскурсии или видеоэкскурсииИзучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.).Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.5.Живая природа и человекИзменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства иростом численности населения. Влияние человекана живую природу в ходе истории.Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли,потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия.Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятникиприроды). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности.Практические работы
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Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или напришкольной территории.6 класс1.Растительный организмБотаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другиминауками и техникой. Общие признаки растений.Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие инизшие растения. Споровые и семенные растения.Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом:клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточнымсоком). Растительные ткани. Функции растительных тканей.Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма,их роль и связь между собой.Лабораторные и практические работыИзучение микроскопического строения листа водного растения элодеи.Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов).Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых илигербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.).Экскурсии или видеоэкскурсииОзнакомление в природе с цветковыми растениями.2.Строение и жизнедеятельность растительного организмаПитание растенияКорень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы.Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи сего функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня.Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневоедавление, осмос). Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение обработкипочвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизникультурных растений. Гидропоника.Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функциилиста. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннегостроения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа,проводящие пучки). Лист — орган воздушного питания. Фотосинтез. Значениефотосинтеза в природе и в жизни человека.Лабораторные и практические работыИзучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примерегербарных экземпляров или живых растений.Изучение микропрепарата клеток корня.Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополяи др.). Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатныхрастениях).Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах).Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями.Дыхание растенияДыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия,препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат).Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха какпрепятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице,чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения сфотосинтезом.Лабораторные и практические работы
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Изучение роли рыхления для дыхания корней.Транспорт веществ в растенииНеорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры,углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строениястебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистогорастения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строениестебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Ростстебляв толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ врастении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья(транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий наиспарение воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба)— нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённыепобеги: корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственноезначение.Лабораторные и практические работы1.Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.2.Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовоммикропрепарате).3.Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине.4.Исследование строения корневища, клубня, луковицы.Рост растенияОбразовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня.Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образованиегодичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения.Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управлениеростом растения. Формирование кроны. Применение знаний о росте растения в сельскомхозяйстве. Развитие боковых побегов.Лабораторные и практические работы1.Наблюдение за ростом корня.2.Наблюдение за ростом побега.3.Определение возраста дерева по спилу.Размножение растенияВегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативноеразмножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнскогорастения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное)размноже- ние растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром,животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаковобоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов исемян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семянк посеву. Развитие проростков.Лабораторные и практические работы1.Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкованиепобегов, черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция,сенполия, бегония, сансевьера и др.).2.Изучение строения цветков.3.Ознакомление с различными типами соцветий.4.Изучение строения семян двудольных растений.5.Изучение строения семян однодольных растений.6.Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт.Развитие растения
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Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развитияцветкового растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений.Жизненные формы цветковых растений.Лабораторные и практические работыНаблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (напримере фасоли или посевного гороха).Определение условий прорастания семян.7 класс1.Систематические группы растенийКлассификация растений. Вид как основная систематическая категория. Системарастительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основныетаксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство,род, вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Рольсистематики в биологии.Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточныеи многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёныхводорослей. Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красныеводоросли, их строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизничеловека.Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов.Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов кжизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примерезелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачиваниипочв и торфообразовании.Использование торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельностичеловека.Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папо- ротниковидные(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразныхрастений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов,хвощей и папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника.Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значениепапоротникообразных в природе и жизни человека.Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойныерастения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножениехвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизничеловека.Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенностистроения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованнойгруппы растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений:класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развитияпокрытосеменного растения.Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признакисемейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые,Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и классаОднодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые)**. Многообразие растений.Дикорастущие представители семейств. Культурные представители семейств, ихиспользование человеком.* Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий.Можно использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболеераспространёнными в данном регионе.**Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные исемейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах.Лабораторные и практические работы
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1.Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады ихлореллы).2.Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примереспирогиры и улотрикса).3.Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).4.Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.5.Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений(на примере ели, сосны или лиственницы).6.Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.7.Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные),Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.8.Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованиемопределителей растений или определительных карточек.1.Развитие растительного мира на ЗемлеЭволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной корерастительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизньрастений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развитияназемных растений основных систематических групп. Вымершие растения.Экскурсии или видеоэкскурсииРазвитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический иликраеведческий музей).2.Растения в природных сообществахРастения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживойприроды: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живойприроды: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленностьрастений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами.Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ,преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сообществах.Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ.Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора.3.Растения и человекКультурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождениякультурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий:овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городскойфлоры.Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатныерастения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах.Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особоохраняемые природные территории (ОПТ). Красная книга России. Меры сохранениярастительного мира.Экскурсии или видеоэкскурсииИзучение сельскохозяйственных растений региона.Изучение сорных растений региона.4.Грибы. Лишайники. БактерииГрибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост,размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанныхс грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека.Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны).Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов вприроде и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.).
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Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня,спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемымипаразитическими грибами.Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост иразмножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий.Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразиебактерий. Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и мерыпрофилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (всельском хозяйстве, промышленности).Лабораторные и практические работыИзучение 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).8 класс1.Животный организмЗоология — 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 тела животного,симметрия, размеры тела и др.Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животнойклетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр).Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие.Органы и системы органов животных. Организм — единое целое.Лабораторные и практические работыИсследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканейживотных.2.Строение и жизнедеятельность организма животного**(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматриваясодержание темы 2 в качестве обобщения учебного материала)Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного ивнутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное,жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плаваниерыб; движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажныеконечности.Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварениеу простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквознаяпищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных,пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы упредставителей отрядов млекопитающих.Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки.Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочноедыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков уптиц. Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организмеживотных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце,кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у
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дождевого червя. Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллюскови насекомых. Круги кровообращения и особенности строения сердец 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. Мальпигиевысосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь упозвоночных 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. Производныекожи. Средства пассивной и активной защиты у животных.Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость уодноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервнаярегуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной испинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появле-ние больших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормоновв жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение.Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха упозвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных ипозвоночных животных. 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. Половыеклетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строениеяйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки.Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие:прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный.Лабораторные и практические работы1.Ознакомление с органами опоры и движения у животных.2.Изучение способов поглощения пищи у животных.3.Изучение способов дыхания у животных.4.Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.5.Изучение покровов тела у животных.6.Изучение органов чувств у животных.7.Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.8.Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы).3.Систематические группы животныхОсновные категории систематики животных. Вид как основнаясистематическая категория животных. Классификация животных. Система животногомира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род,вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний опроисхождении и родстве животных в классификации животных.Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельностьпростейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятныхусловиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизничеловека (образование осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические
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виды). Пути заражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточнымиживотными (малярийный плазмодий).Лабораторные и практические работы1.Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением.Изучение хемотаксиса.2.Многообразие простейших (на готовых препаратах).3.Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.).Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика.Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма.Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполоеразмножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополыекишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных вприроде и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании.Лабораторные и практические работы1.Исследование строения пресноводной гидры и её передвиже- ния (школьныйаквариум).2.Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум).3.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 и животным.Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей какпочвообразователей.Лабораторные и практические работы1.Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакциейдождевого червя на раздражители.2.Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажномпрепарате и микропрепарате).3.Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовыхвлажных и микропрепаратах).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 жизнью насуше. Клещи — вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитическиеклещи — возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Рольклещей в почвообразовании.Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомыхи типы развития. Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые,Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые —переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителейрастений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численностинасекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека.*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости отместных условий. Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов.Лабораторные и практические работы1.Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука илидругих крупных насекомых-вредителей).
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2.Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примереколлекций).Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение ипроцессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногихмоллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножениемоллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работыИсследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.).Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых.Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные,или Позвоночные.Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленностьрыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение,развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематическиегруппы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб.Лабораторные и практические работы1.Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (напримере живой рыбы в банке с водой).2.Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажногопрепарата).Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенностивнешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходомземноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше.Размножение и развитие земноводных.Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизничеловека.Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся.Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессыжизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножениеи развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана.Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц.Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота опотомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразиептиц. Экологические группы птиц*. Приспособленность птиц к различным условиямсреды. Значение птиц в природе и жизни человека.*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологическихгрупп с учётом распространения птиц в своём регионе.Лабораторные и практические работы1.Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучелаптиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).2.Исследование особенностей скелета птицы.Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих.Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения.Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих.Размножение и развитие. Забота о потомстве.Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери).Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные иРукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные.
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Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы*. Семейства отряда Хищные: собачьи,кошачьи, куньи, медвежьи.Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие —переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами.Многообразие млекопитающих родного края.*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отрядапо выбору учителя.Лабораторные и практические работы1.Исследование особенностей скелета млекопитающих.2.Исследование особенностей зубной системы млекопитающих.4.Развитие животного мира на ЗемлеЭволюционное 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» животногомира. Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождениемногоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапыэволюции позвоночных животных. Вымершие животные.Лабораторные и практические работыИсследование ископаемых остатков вымерших животных.4.Животные в природных сообществахЖивотные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности наживотных. Приспособленность животных к условиям среды обитания.Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни.Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи вприродном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема.Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределенияживотных на планете. Фауна.5.Животные и человекВоздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловыеживотные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научногоподхода. Загрязнение окружающей среды.Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предкидомашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животныесельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями.Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные видыживотных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города.Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видовв условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановлениечисленности редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ОПТ).Красная книга России. Меры сохранения животного мира.9 класс1.Человек — биосоциальный видНауки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена,санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний очеловеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека какбиосоциального существа.Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы.Систематическое положение современного человека. Сходство человека смлекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного
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происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические исоциальные факторы становления человека. Человеческие расы.2.Структура организма человекаСтроение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии вклетке. 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 и системы органов. Организм как единое целое.Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза.Лабораторные и практические работыИзучение клеток слизистой оболочки полости рта человека.Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах).Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).3.Нейрогуморальная регуляцияНервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервныеузлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга.Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг,его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение ифункции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) иусловные (приобретённые) рефлексы.Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система.Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы.Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутреннейсекреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологическихфункций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз.Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма.Лабораторные и практические работыИзучение головного мозга человека (по муляжам).Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости.4.Опора и движениеЗначение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов ифункции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину итолщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и ихпоясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовойдеятельностью.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 ис- кривления позвоночника и развитияплоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.Лабораторные и практические работы1.Исследование свойств кости.2.Изучение строения костей (на муляжах).3.Изучение строения позвонков (на муляжах).4.Определение гибкости позвоночника.5.Измерение массы и роста своего организма.6.Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц.7.Выявление нарушения осанки.8.Определение признаков плоскостопия.9.Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.
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5.Внутренняя среда организмаВнутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты,лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль ворганизме. 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, хи- мическое отравление, голодание,воспаление, вирусные заболева- ния, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатическиеузлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечниковапо изучению иммунитета.Лабораторные и практические работыИзучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение).6.КровообращениеОрганы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца.Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движениекрови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельностисердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях.Лабораторные и практические работы1.Измерение кровяного давления.2.Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и последозированных физических нагрузок у человека.3.Первая помощь при кровотечениях.7.ДыханиеДыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения ифункций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких.Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания.Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропныхвеществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при пораженииорганов дыхания.Лабораторные и практические работы1.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.2.Определение частоты дыхания.3.Влияние различных факторов на частоту дыхания.8.Питание и пищеварениеПитательные 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. Всасываниеводы. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении.Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организмчеловека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П.Павлова.Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний,пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение.Лабораторные и практические работы1.Исследование действия ферментов слюны на крахмал.2.Наблюдение действия желудочного сока на белки.9.Обмен веществ и превращение энергии
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Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический иэнергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов ижиров 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 в пище.Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья.Нарушение обмена веществ.Лабораторные и практические работы1.Исследование состава продуктов питания.2.Составление меню в зависимости от калорийности пищи.3.Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.10.КожаСтроение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция.Влияние на кожу факторов окружающей среды.Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи,гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения.Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах иобморожениях.Лабораторные и практические работы1.Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.2.Определение жирности различных участков кожи лица.3.Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи.4.Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.11.ВыделениеЗначение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, ихстроение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи.Регуляция моче- образования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительнойсистемы, их предупреждение.Лабораторные и практические работы1.Определение местоположения почек (на муляже).2.Описание мер профилактики болезней почек.12.Размножение и развитиеОрганы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки.Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитиефакторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половоесозревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины ипредупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знанийдля планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика.Лабораторные и практические работыОписание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний:СПИД и гепатит.13.Органы чувств и сенсорные системыОрганы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение.Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие.Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения.Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слуховогоанализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.Взаимодействие сенсорных систем организма.Лабораторные и практические работы1.Определение остроты зрения у человека.2.Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).
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3.Изучение строения органа слуха (на муляже).14.Поведение и психикаПсихика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальнаяобусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервнаядеятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образованияусловных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении.Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека.Приспособительный характер поведения.Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь имышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности:способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности итемперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда.Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна.Лабораторные и практические работы1.Изучение кратковременной памяти.2.Определение объёма механической и логической памяти.3.Оценка сформированности навыков логического мышления.15.Человек и окружающая средаЧеловек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организмчеловека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклиматжилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных ичрезвычайных ситуациях.Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье:гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание,стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровьюокружающих. Всемирная организация здравоохранения.Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу.Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современныеглобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды длясохранения человечества.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» на уровнеосновного общего образованияОсвоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образованиядолжно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных ипредметных образовательных результатов:Личностные результатыПатриотическое воспитание:отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вкладроссийских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.Гражданское воспитание:готовность к конструктивной совместной деятельности при выполненииисследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.Духовно-нравственное воспитание:готовность оценивать поведение и поступки с позиции нрав- ственных норм и нормэкологической культуры;понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине ибиологии.Эстетическое воспитание:понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.Ценности научного познания:
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ориентация на современную систему научных представлений об основныхбиологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальнойсредой;понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыковисследовательской деятельности.Формирование культуры здоровья:ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режимзанятий и отдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения вприродной среде;сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональнымсостоянием.Трудовое воспитание:активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города,края) биологической и экологической направленности, интерес к практическомуизучению профессий, связанных с биологией.Экологическое воспитание:ориентация на применение биологических знаний при решении задач в областиокружающей среды;осознание экологических проблем и путей их решения;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:адекватная оценка изменяющихся условий;принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях наосновании анализа биологической информации;планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологическихзакономерностей.Метапредметные результатыУниверсальные познавательные действияБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов(явлений);устанавливать существенный признак классификации биологических объектов(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимогоанализа;с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии длявыявления закономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений ипроцессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументироватьсвою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложныйбиологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностейбиологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей изависимостей биологических объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходенаблюдения и эксперимента;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения обих развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборебиологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебнойбиологической задачи;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическуюинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой иих комбинациями;оценивать надёжность биологической информации по крите- риям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;запоминать и систематизировать биологическую информацию.Универсальные коммуникативные действияОбщение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессевыполнения практических и лабораторных работ;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемойбиологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи иподдержание 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 письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов.Совместная деятельность (сотрудничество):
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной биологическойпроблемы, обосновывать необходимость применениягрупповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачимежду членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнениями, мозговые штурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходнойзадачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;овладеть системой универсальных коммуникативных действий, котораяобеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллектаобучающихся. Универсальные регулятивные действияСамоорганизация: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 изучае- мом биологическом объекте;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право другого;открытость себе и другим;
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осознавать невозможность контролировать всё вокруг;овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, котораяобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позицияличности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,устойчивого поведения).Предметные результаты5 класс:характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого,сравнивать объекты живой и неживой природы;перечислять источники биологических знаний; характеризовать значениебиологических знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией(4—5);приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л.Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных вразвитие биологии;иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание,дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология,экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань,орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание,выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природноесообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и вконтексте;различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные иядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы,лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов вприродном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зонЗемли; ландшафты природные и культурные;проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану;выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов,характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений,животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов;раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной,внутриорганизменной), условиях среды обитания;приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к средеобитания, взаимосвязи организмов в сообществах;выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснятьзначение природоохранной деятельности человека; анализировать глобальныеэкологические проблемы;раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями поматематике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;выполнять практические работы (поиск информации с использованием различныхисточников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа смикроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живыхобъектов);применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологическиеобъекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерениебиологических объектов;
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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-популярную литературу побиологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии.6 класс:характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другиминауками и техникой;приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А.Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) вразвитие наук о растениях;применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительнаяклетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побегпочка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм,минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон,раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примерепокрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез,дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных игенеративных органов растений с их функциями;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданномуплану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефнымтаблицам;характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма,части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологиирастений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды иминеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного иискусственного вегетативного размножения; семенное размножение (на примерепокрытосеменных, или цветковых);выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей иорганов растений, строением и жизнедеятельностью растений;классифицировать растения и их части по разным основаниям;объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза вприроде и в жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённыхпобегов; хозяйственное значение вегетативного размножения;применять полученные знания для выращивания и размножения культурныхрастений;использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описыватьрастения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;
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демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями поматематике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видамиискусства;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, грамотно используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии.7 класс:характеризовать принципы классификации растений, основные систематическиегруппы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные,покрытосеменные или цветковые);приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин)и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук 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, высшиерастения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи,плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы,лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений поизображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы поизображениям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям;выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семействдвудольных и однодольных растений;определять систематическое положение растительного организма (на примерепокрытосеменных, или цветковых) с п мощью 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; делать выводы на основе сравнения;описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мирана Земле;выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значениеэкологических факторов для растений;характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменениярастительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека;понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли;раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природныхсообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями поматематике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметовгуманитарного цикла, различными видами искусства;использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями,грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты иэксперименты;
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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 биологической информацией: формулироватьоснования для извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников;преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётомособенностей аудитории сверстников.8 класс:характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другиминауками и техникой;характеризовать принципы классификации животных, вид как основнуюсистематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие,кишечно-полостные, 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 вразвитие 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 органов животного,животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение,опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств,поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленнойзадачей и в контексте;раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма:клетки, ткани, органы, системы органов, организм;сравнивать животные ткани и органы животных между собой;описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение,питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию иповедение, 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 исредой обитания животных изучаемых систематических групп;различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельныеорганы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам;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 с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательскиеработы сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;сравнивать представителей отдельных систематических групп животныхи делать выводы на основе сравнения;классифицировать животных на основании особенностей строения;описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира наЗемле;
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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; рольпромысловых животных в хозяйствен- ной деятельности человека и его повседневнойжизни; объяснять значение животных в природе и жизни человека;понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями поматематике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов,различными видами искусства;использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описыватьживотных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты иэксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;владеть приёмами работы с биологической информацией: формулироватьоснования для извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников;преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётомособенностей аудитории сверстников.9 класс: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, его происхождение;отличия человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам(человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас;приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов,И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К.Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении,строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека;применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология,анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека,клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществи превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение,раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии споставленной задачей и в контексте;проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаковорганизма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов,организм;сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека;процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения;различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны),выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;
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характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии,питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций,иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, системорганов организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью исредой обитания человека;применять биологические модели для выявления особенностей строения ифункционирования органов и систем органов человека;объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организмачеловека;характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственныеи ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельностичеловека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна;структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезныхприспособительных результатов;различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные)заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждениизаболеваний человека;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии,физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;решать качественные и количественные задачи, используя основные показателиздоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методызащиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правилличной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда иполноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;использовать приобретённые знания и умения для соблюде- ния здорового образажизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, дляисключе- ния 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, различных видовискусства; технологии, ОБЗР, физической культуры;использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организмчеловека и процессы его жизнедеятельности;проводить простейшие исследования организма человека и объяснять ихрезультаты;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 биологической информацией: формулироватьоснования для извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников;преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийныйаппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётомособенностей аудитории сверстников.
Основы духовно-нравственной культуры народов России
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Пояснительная запискаОбщая характеристика учебного курса «Основы духовно-нравственнойкультуры народов России»Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культурынародов России» (далее — ОДНКНР) для 5—6 классов образовательных организацийсоставлена в соответствии с:требованиями Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерствапросвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г . № 287);требованиями к результатам освоения программы основного общего образования(личностным, метапредметным, предметным);основными подходами к развитию и формированию универсальных учебныхдействий (УУД) для основного общего образования .В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральнымгосударственным образовательным стандартом начального общего образования, а такжеучитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступениосновного общего образования, необходимость формирования межпредметных связей .Также в программе учитывается, что данная дисциплина носит культурологический ивоспитательный характер, что позволяет утверждать, что именно духовно-нравственноеразвитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основетрадиционных российских духовно-нравственных ценностей — важнейший результатобучения ОДНКНР .Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей какзначимой части культурного и исторического наследия народов России — один изключевых национальных приоритетов Российской Федерации, способствующихдальнейшей гуманизации и развитию российского общества, формированию гражданскойидентичности у подрастающих поколений .Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации(утверждена указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г . № 400, пункт91), к традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся жизнь,достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служениеОтечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память ипреемственность поколений, единство народов России . Именно традиционныероссийские духовно-нравственные ценности объединяют Россию как многонациональноеи многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о гражданскойидентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся .Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны,который формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российскогообщества, культурно-исторических традиций всех народов России, духовно-нравственныхценностей, присущих ей на протяжении всей её истории .В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможностьсистематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научныхдисциплин знания и представления о структуре и закономерностях развития социума, опрошлом и настоящем родной страны, находить в истории российского обществасущественные связи с традиционной духовно-нравственной культурой России, определятьсвою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной общности,гражданина страны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности .Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся всоответствии с принципами культурологичности и культуросообразности, научности
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содержания и подхода к отбору информации, соответствия требованиям возрастнойпедагогики и психологии .В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенныхвзаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурныхреалий современного общества его духовно-нравственным обликом . Изучаются основныекомпоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические исовременные особенности духовно-нравственного развития народов России .Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала,гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувствк Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формированиеисторической памяти.Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом какмногонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами,общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейныхтрадиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся какличность) .Принцип культурологичности в преподавании означает важностькультурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной,этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловыхакцентах .Принцип научностиподходов и содержания в преподавании данной дисциплиныозначает важность терминологического единства, необходимость освоения основныхнаучных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии дляпонимания культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса кэтнокультурным и религиозным феноменам .Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологиивключает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшегоразвития для 5-6 классов, когнитивным способностям и социальным потребностямобучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научных учебных предметов.Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийскойгражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной областиОДНКНР включает осознание важности наднационального и надконфессиональногогражданского единства народов России как основополагающего элемента в воспитаниипатриотизма и любви к Родине . Данный принцип должен быть реализован через поискобъединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, религиии историческом развитии .Цели изучения учебного курса «Основы духовно-нравственной культурынародов России»Целями изучения учебного курса являются:формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся черезизучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессовэтноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновенияи мирногососуществования народов, религий, национальных культур;создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основетрадиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своейпринадлежности к многонациональному народу Российской Федерации;формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителейразных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу спредставителями других культур и мировоззрений;идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного,исторического и цивилизационного развития страны .
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Цели курса определяют следующие задачи:овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значениедля формирования гражданской идентичности обучающегося;приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственностикак основополагающих элементах духовной культуры современного общества;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 диалог приосознании и сохранении собственной культурной идентичности;формирование основ научного мышления обучающихся через систематизациюзнаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительногоискусства, музыки;обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающихчерез развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов;воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозномуи культурному наследию народов России;содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров,основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей;формирование патриотизма как формы гражданского самосознания черезпонимание роли личности в истории и культуре, осознание важности социальноговзаимодействия, гражданской идентичности для процветания общества в целом.Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вноситзначительный вклад в достижение главных целей основного общего образования,способствуя:расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре идуховных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных приизучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира,литературного чтения и других предметов начальной школы;углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народовРоссии, их роли в развитии современного общества;формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных,этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своихпоступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществоми государством;воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиознымтрадициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людямдругой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в нихобщее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур;пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения,способности к сотрудничеству, взаимодействию на основепоиска общих культурных стратегий и идеалов;осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей,проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивовнад потребительскими и эгоистическими;раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества,объединяющих светскость и духовность;формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности испособности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации кобучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующихразвитию общества в целом;
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получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностяхвзаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применятьв анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России исовременном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основеосознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных икультурно-исторических процессах;развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе,использовании и структурировании информации, а также возможностей для активнойсамостоятельной познавательной деятельности.Место курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования предметная область «Основы духовно-нравственнойкультуры народов России» является обязательной для изучения .Данная программа направлена на изучение курса «Основы духовно-нравственнойкультуры народов России» в 5—6 классах .В целях реализации настоящей программы на изучение курса на уровнеосновного общего образования отводится 34 часа на каждый учебный год, не менее 1учебного часа в неделю.Содержание учебного курса «основы духовно-нравственной культуры народовРоссии»5 класс (34 ч)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 характерморали 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 как инструменткультуры . Важность коммуникации между людьми . Языки народов мира, ихвзаимосвязь .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 язык межнацио- нальногообщения . Важность общего языка для всех народовРоссии . 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, духов- ность . Мораль,нравственность, ценности . Художественное осмысление мира . Символ и знак . Духовнаякультура как реализация ценностей.
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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 .Тематический блок 2.«Семья и духовно-нравственные ценности»Тема 11 . Семья — хранитель духовных ценностей .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 . Как связаныРодина 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 т . д .) 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 своей семье(с использованием фотографий, книг,писем и др .) . Семейное древо . Семейные традиции .Тематический блок 3.«Духовно-нравственное богатство личности»Тема 17 . Личность — общество — культура .Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества .Связь между обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей .Тема 18 . Духовный мир человека . Человек — творец культуры . Культура какдуховный мир человека . Мораль . Нравственность . Патриотизм . Реализация ценностейв культуре . Творчество: что это такое? Границы творчества . Традиции и новации вкультуре . Границы культур . Созидательный труд . Важностьтруда как творческой деятельности, как реализации .Тема 19 . Личность и духовно-нравственные ценности . Мораль и нравственностьв жизни человека . Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба,коллективизм, патриотизм, любовь к близким .Тематический блок 4.«Культурное единство россии»Тема 20 . Историческая память как духовно-нравственная ценность .Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа,государства, человечества . Важность исторической памяти, недопустимость еёфальсификации . Преемственность поколений .Тема 21 . Литература как язык культуры .Литература как художественное осмысление действительности . От сказки кроману . Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и егодуховность .
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Тема 22 . Взаимовлияние культур . Взаимодействие культур . Межпоколенная имежкультурная трансляция . Обмен ценностными установками и идеями . Примерымежкультурной коммуникации как способ формирования общих духовно-нравственныхценностей.Тема 23 . Духовно-нравственные ценности российского народа . Жизнь,достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служениеОтечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственностьпоколений, единство народов России .Тема 24 . Регионы России: культурное многообразие . Исторические и социальныепричины культурного разнообразия . Каждый регион уникален . Малая Родина — частьобщего Отечества .Тема 25 . Праздники в культуре народов России . Что такое праздник? Почемупраздники важны . Праздничные традиции в России . Народные праздники как памятькультуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов .Тема 26 . Памятники архитектуры в культуре народов России . Памятники какчасть культуры: исторические, художественные, архитектурные . Культура как память .Музеи . Храмы . Дворцы . Исторические здания как свидетели истории . Архитектура идуховно-нравственные ценности народов России .Тема 27 . Музыкальная культура народов России . Музыка . Музыкальныепроизведения . Музыка как форма выражения эмоциональных связей между людьми .Народные инструменты . История народа в его музыке и инструментах .Тема 28 . Изобразительное искусство народов России . Художественнаяреальность . Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству . Храмовыеросписи и фольклорные орнаменты . Живопись, графика . Выдающиеся художникиразных народов России .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 . Описаниерегионов в соответствии с их особенностями .Тема 32 . Единство страны — залог будущего России . Россия — единая страна .Русский мир . Общая история, сходство культурных традиций, единые духовно-нравственные ценности народов России .6 класс (34 ч)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 образ жизнилюдей . Научно-техниче- ский прогресс как один из источников формированиясоциального облика общества .Тема 2 . Культура России: многообразие регионов .
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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 в разные исторические периоды .Многообразие культурных укладов как результат исторического развития народовРоссии .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 ценности общества?Тема 5 . Образование в культуре народов России . Представление об основныхэтапах в истории образования .Ценность знания . Социальная обусловленность различных видов образования .Важность образования для современного мира . Образование как трансляция культурныхсмыслов, как способ передачи ценностей .Тема 6 . Права и обязанности человека .Права и обязанности человека в культурнойтрадиции наро- дов России . Права и свободы человека и гражданина, обозна- ченные вКонституции Российской Федерации .Тема 7 . Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие . Мир религийв истории . Религии народов России сегодня . Государствообразующие и традиционныерелигии как источник духовно-нравственных ценностей .Тема 8 . Современный мир: самое важное (практическое занятие) . Современноеобщество: его портрет . Проект: описание самых важных черт современного общества сточки зрения материаль- ной и духовной культуры народов России .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 . Социальное измерениечеловека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст . Проблема одиночества .Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми . Самостоятельность какценностьТема 11 . Религия как источник нравственности . Религия как источникнравственности и гуманистического мышления . Нравственный идеал человека втрадиционных ре- лигиях . Современное общество и религиозный идеал человека . Тема12 . Наука как источник знания о человеке и человеческом . Гуманитарное знание и егоособенности . Культура как само- познание . Этика . Эстетика . Правов контексте духовно-нравственных ценностей .Тема 13 . Этика и нравственность как категории духовной культуры . Что такоеэтика . Добро и его проявления в реальной жизни . Что значит быть нравственным .Почему нравственность важна?Тема 14 . Самопознание (практическое занятие). Автобиография и автопортрет:кто я и что я люблю . Как устроена моя жизнь . Выполнение проекта .Тематический блок 3.«Человек как член общества»
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Тема 15 . Труд делает человека человеком . Что такое труд . Важность труда и егоэкономическая стоимость . Безделье, лень, тунеядство . Трудолюбие, подвиг труда,ответственность . Общественная оценка труда .Тема 16 . Подвиг: как узнать героя? Что такое подвиг . Героизм каксамопожертвование . Героизм на войне . Подвиг в мирное время . Милосердие,взаимопомощь .Тема 17 . Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние . Человек всоциальном измерении . Дружба, предательство . Коллектив . Личные границы Этикапредпринимательства . 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 . Благо- творительность . Волонтёрство .Общественные блага .Тема 20 . Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственнойкультуры народов России . Гуманизм . Истоки гуманистического мышления . Философиягуманизма . Проявления гуманизма в историко-культурном на- следии народов России .Тема 21 . Социальные профессии; их важность для сохране- ния духовно-нравственного облика общества . Социальные профессии: врач, учитель, пожарный,полицей- ский, социальный работник . Духовно-нравственные качества, необходимыепредставителям этих профессий .Тема 22 . Выдающиеся благотворители в истории . Благотво- рительность какнравственный долг . Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные,педагоги . Важность меценатства для духовно-нравственного развития личности самогомецената и общества в целом .Тема 23 . Выдающиеся учёные России . Наука как источник социального идуховного прогресса общества . Учёные России . Почему важно помнить историюнауки . Вклад науки в благополучие страны . Важность морали и нрав- ственности внауке, в деятельности учёных .Тема 24 . Моя профессия (практическое занятие). Труд как самореализация,как вклад в общество . Рассказ о своей будущей профессии .Тематический блок 4.«Родина и патриотизм»Тема 25 . Гражданин . Родина и гражданство, их взаимосвязь . Что делает человекагражданином . Нравственные качества гражданина .Тема 26 . Патриотизм . Патриотизм . Толерантность . Уважение к другимнародам и их истории . Важность патриотизма .Тема 27 . Защита Родины: подвиг или долг? Война и мир . Роль знания в защитеРодины . Долг граждани- на перед обществом . Военные подвиги . Честь . Доблесть .Тема 28 . Государство . Россия — наша родина . Государство как объединяющееначало . Социальная сторона права и государства . Что такое закон . Что такое Родина?Что такое государство? Необходимость быть гражданином . Российская гражданскаяидентичность .Тема 29 . Гражданская идентичность (практическое занятие). Какими качествамидолжен 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 вкультуре . Духовность и нравственность как важнейшие качества человека . Тема Человеки культура (проект). Итоговый проект: «Что значит быть человеком?» .
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Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образованияЛичностные результатыПланируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущихцелевых установок и ожидаемых резуль- татов освоения всех компонентов, составляющихсодержательную основу образовательной программы .Личностные результаты освоения курса достигаются в един- стве учебной ивоспитательной деятельности .Личностные результаты освоения курса включают осозна- ние российскойгражданской идентичности; готовность обуча- ющихся к саморазвитию,самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности иинициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;сформированность внутренней позиции лично- сти как особого ценностного отношения ксебе, окружающим людям и жизни в целом.1.Патриотическое воспитаниеСамоопределение (личностное, профессиональное, жизнен- ное):сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения кОтечеству, прошлому и настоя- щему многонационального народа России черезпредставления об исторической роли культур народов России, традиционных религий,духовно-нравственных ценностей в становлении рос- сийской государственности .2.Гражданское воспитаниеОсознанность 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,хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе ксознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительномпотребительстве;сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических итрадиционных ценностей многонационального российского общества с помощьювоспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам,взглядам людей или их отсутствию.3. Ценности познавательной деятельностиСформированность целостного мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению,готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основемотивации к обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию,нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительногоотношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию.4.Духовно-нравственное воспитаниеСформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения кдругому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданскойпозиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родногокрая, России и народов мира;освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решенииморальных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственногоповедения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной
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жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знаниеосновных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурныхтрадициях народов России; готовность на их основе к сознательному самоограничению впоступках, поведении, расточительном потреблении .Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимисямежпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) иуниверсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные);способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности иорганизации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию впостроении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы синформацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, втом числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории.1.Познавательные универсальные учебные действияПознавательные универсальные учебные действия включают:умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логическиеУУД); умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемыдля решения учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование);смысловое чтение;развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей идругих поисковых систем.2. Коммуникативные универсальные учебные действияКоммуникативные универсальные учебные действия включают:умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение иразрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество);умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования ирегуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологическойконтекстной речью (коммуникация);формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность) .3. Регулятивные универсальные учебные действияРегулятивные универсальные учебные действия включают:умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать длясебя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересысвоей познавательной деятельности (целеполагание);умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных 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 свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция);умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности её решения (оценка);
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия,саморегуляция) деятельности .Предметные результатыПредметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний,умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области;предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания,его интерпретации, преобразованию и примене- нию в различных учебных ситуациях, втом числе при создании проектов .5 классТематический блок 1.«Россия — наш общий дом»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 «моральи 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 — РоссияИметь представление об историческом пути формирования многонациональногосостава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах егоформирования;знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народовРоссийской Федерации, причинах культурных различий;понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества ивзаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями,обосновывать их необходимостьТема 3 . Язык и историяЗнать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние намиропонимание личности;иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных смыслов культуры;понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организациимежкультурного диалога и взаимодействия;обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка,важности лингвистической гигиены, речевого этикета .Тема 4 . Русский язык — язык общения и язык возможностейИметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, еговзаимосвязи с языками других народов России;знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языканародов России, важность его для существования государства и общества;понимать, что русский язык — не только важнейший элемент 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 культурыИметь сформированное представление о понятие «культура»;
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осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основныеформы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальнымипроявлениями культурного многообразия;уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать ихзначение и причины .Тема 6 . Материальная культураИметь представление об артефактах культуры;иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии,скотоводстве, охоте, рыболовстве;понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовнойкультуры;понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов Россииот географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другимиэтносами .Тема 7 . Духовная культураИметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука»,«религия»;знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовныеценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления;понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации вкультуре;осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смыслкультурных артефактов;знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, скоторыми они связаны .Тема 8 . Культура и религияИметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизниобщества и основные социально-культурные функции;осознавать связь религии и морали;понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России;уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картинымира . Тема 9 . Культура и образованиеХарактеризовать 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 личностным ипрофессиональным ростом человека;понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравствен- ным развитиемобщества, осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания какполучения 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 о культуресвоего 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 .
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Тематический блок 2.«Семья и духовно-нравственные ценности»Тема 11 . Семья — хранитель духовных ценностейЗнать 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-историческимиусловиями её существования;понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейноесчастье»;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 со стороныгосударства .Тема 12 . Родина начинается с семьиЗнать 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 РоссииИметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность какключевых элементах семейных отношений; знать и понимать взаимосвязь семейныхтрадиций и культуры собственного этноса;уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России,собственной семьи;осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей,духовно-нравственных идеалов .Тема 14 . Образ семьи в культуре народов РоссииЗнать 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 семьиЗнать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд;понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института,характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье;осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономическойструктурой 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)
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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 .Тматический блок 3.«Духовно-нравственное богатство личности»Тема 17 . Личность — общество — культураЗнать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственнойкультуры;уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества,человека и культуры;понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, вконтексте культуры и творчества;знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре .Тема 18 . Духовный мир человека . Человек — творец культурыЗнать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границыих применимости;осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений втворчестве;обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственныхценностей человека;доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса;знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества .Тема 19 . Личность и духовно-нравственные ценностиЗнать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизничеловека;обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра изла; 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 ценностьПонимать 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 и культурой .Обосновывать важность изучения истории как духовно- нравственного долга гражданинаи патриота .Тема 21 . Литература как язык культурыЗнать и понимать отличия литературы от других видов художественноготворчества;
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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 нравственного смысла влитературных произведениях .Тема 22 . Взаимовлияние культурИметь представление о значении терминов «взаимодействие культур»,«культурный обмен» как формах распространения и обогащения духовно-нравственныхидеалов 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 народаЗнать 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, единство народов России с опоройна культурные и исторические особенности российского народа:осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданскихценностей российского общества и уметь доказывать это .Тема 24 . Регионы России: культурное многообразиеПонимать принципы федеративного устройства России и концепт«полиэтничность»;называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционнопроживают;уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ РоссийскойФедерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»;понимать ценность многообразия культурных укладов народов РоссийскойФедерации;демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозногосогласия в России;уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать ихзначение и причины.Тема 25 . Праздники в культуре народов РоссииИметь 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 народов России,как воплощение духовно-нравственных идеалов .Тема 26 . Памятники архитектуры народов РоссииЗнать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятниковархитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры иэтапами исторического развития;
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понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности;осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-техническогоразвития и типами жилищ;осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры идуховно-нравственными ценностями народов России;устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризоватьпамятники истории и культуры;иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы .Тема 27 . Музыкальная культура народов РоссииЗнать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества,рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простыевыразительные средства музыкального языка;обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формытрансляции культурных ценностей;находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысламузыкальных произведений;знать основные темы музыкального творчества народов России, народныеинструментыТема 28 . Изобразительное искусство народов РоссииЗнать и понимать отличия изобразительного искусства от других видовхудожественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствахизобразительного искусства;уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорныеорнаменты;обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурногоявления, как формы трансляции культурных ценностей;находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смыслаизобразительного искусства;знать основные темы изобразительного искусства народов России .Тема 29 . Фольклор и литература народов РоссииЗнать 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, домЗнать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиямипроживания народа на примерах из истории и культуры своего региона;уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных,духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур;уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия междулюдьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном дляпятитиклассников 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;
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описывать отдельные области культурной карты в соответствии с ихособенностями .Тема 32 . Единство страны — залог будущего РоссииЗнать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народовРоссии для обоснования её территориального, политического и экономического единства;понимать и доказывать важность и преимущества этого единства передтребованиями национального самоопределения отдельных этносов .6 классТематический блок 1.«Культура как социальность»Тема 1 . Мир культуры: его структураЗнать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления;понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природныхявлений;уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры исоциальной структурой общества, их взаимосвязь с духовно- нравственным состояниемобщества;понимать зависимость социальных процессов от культурно- историческихпроцессов;уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапамиразвития социума .Тема 2 . Культура России: многообразие регионовХарактеризовать 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 сохране- ния 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 и межрелигиозногосогласия в России;характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние ибогатство нашей многонациональной Родины .Тема 3 . История быта как история культурыПонимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы;понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России иособенностями исторического периода;находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от ихлокализации в конкретных климатических, географических и культурно-историческихусловиях .Тема 4 . Прогресс: технический и социальныйЗнать, что такое труд, производительность труда и разделение труда,характеризовать их роль и значение в истории и современном обществе;осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, рольсозидательного и добросовестного труда для создания социально и экономическиблагоприятной среды;демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной идуховно-нравственной важности;
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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 РоссииИметь представление об истории образования и его роли в обществе на различныхэтапах его развития;понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процессапознания;понимать специфику каждой ступени 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 человекаЗнать термины «права человека», «естественные права человека», «правоваякультура»:характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами;понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанностичеловека;понимать необходимость соблюдения прав человека;понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами иобязанностями человека в обществе;приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России .Тема 7 . Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействиеЗнать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия»,«атеизм», «свободомыслие»;характеризовать основные культурообразующие конфессии;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, егодуховно-нравственные ориентиры;понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека иобщества в целом для сохранения социально-экономического благополучия;называть и характеризовать основные источники этого процесса; уметь доказыватьтеоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России .Тематический блок 2.«Человек и его отражение в культуре»Тема 9 . Духовно-нравственный облик и идеал человекаОбъяснять, 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 благополучия общества,уважения к правам человека, его месту и роли в общественных процессах;характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода»,«ответственность», «право» и «долг»;
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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 РоссииПонимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза;характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а такжепотребности человека для гармоничного развития и существования на каждом из этапов;обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризоватьнегативные эффекты социальной изоляции;знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли вразвитии личности, во взаимодействии с другими людьми .Тема 11 . Религия как источник нравственностиХарактеризовать 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 нравственных ценностейдля современного общества .Тема 12 . Наука как источник знания о человекеПонимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»;определять нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующуюроль в современной культуре;характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как еговнутреннюю самоактуализацию;осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания .Тема 13 . Этика и нравственность как категории духовной культурыХарактеризовать 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 человекомХарактеризовать важность труда и его роль в современном обществе;соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»;объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; понимать важность и уметьобосновать необходимость их преодоления для самого 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;
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знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и«трудолюбие», «подвиг труда», «ответ- ственность», 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 взаимовлияниеХарактеризовать 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 нравственном состоянииличности;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» в социальномаспекте .Тема 18 . Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного самосознанияХарактеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» какмногостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных идеалов и ценностей;приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья»,«сиротство»; знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступномдля понимания уровне;обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем,а также необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества .Тема 19 . Духовно-нравственные ориентиры социальных отношенийХарактеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие»,«волонтерство», «социальный проект»,«гражданская и социальная ответственность», «общественные блага»,«коллективизм» в их взаимосвязи;анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности,милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов ирелигий;уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтёрских исоциальных проектах в регионе своего проживания .Тема 20 . Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственнойкультуры народов РоссииХарактеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственныхценностей российского народа;находить и обосновывать проявления гуманизма в историко- культурном наследиинародов России;знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственнойличности, государственной политики, взаимоотношений в обществе;находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре .
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Тема 21 . Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного облика обществаХарактеризовать 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 долгХарактеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в историиРоссии;доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целоми 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 обществаХарактеризовать понятие «наука»;уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе,прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом;называть имена выдающихся учёных России;обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснованиянаучного знания;характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, страныи 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-нравствен- ные качества человека, необходимые в этом видетруда .Тематический блок 4.«Родина и патриотизм»Тема 25 . ГражданинХарактеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь;понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданскогосамосознания;понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина .Тема 26 . ПатриотизмХарактеризовать понятие «патриотизм»;приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе;различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценноститолерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре;уметь обосновывать важность патриотизма .
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Тема 27 . Защита Родины: подвиг или долг?Характеризовать понятия «война» и «мир»;доказывать важность сохранения мира и согласия;обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина;понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре;характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть»; обосновывать ихважность, приводить примеры их проявлений .Тема 28 . Государство . Россия — наша родинаХарактеризовать понятие «государство»;уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства сопорой на исторические факты и духовно-нравственные ценности;характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданскойидентичности человека;характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие снеобходимыми нравственными качествами человека .Тема 29 . Гражданская идентичность (практическое занятие) 6 Охарактеризоватьсвою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, религиозную, гендернуюидентичности;обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать ихисточники .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;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 примеров образчеловека, создаваемый произведениями культуры;показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние;характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой на исторические икультурные примеры, их осмысление и оценку, как с положительной, так и сотрицательной стороны .Система оценки результатов обученияОценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных иструктурированных принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенцийобучающихся . Принципы оценки следующие .1 . Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке,не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточногоуровня духовно-нравственного развития детей, не являются непосредственнымоснованием при оценке качества образования .2 . Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения ивключает: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную соценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;проектные работы обучающихся, фиксирующие их достижения в ходе образовательнойдеятельности и взаимодействия в социуме (классе); мониторинги сформированности
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духовно-нравственных ценностей личности, включающие традиционные ценности какопорные элементы ценностных ориентаций обучающихся .3 . При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативнойобразовательного учреждения с учётом обозначенных в программе предметных,личностных и метапредметных результатов.
Изобразительное искусствоРабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительноеискусство» составлена на основе требований к результатам освоения программыосновного общего образования, представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования, а также на основепланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания.Пояснительная запискаОбщая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство»Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитиевизуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации вхудожественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается какособая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический,художественный и нравственный мировой опыт.Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративныйхарактер, так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственныхискусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного идекоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественногоизображения в зрелищных и экранных искусствах. Основные формы учебнойдеятельности — практическая художественно-творческая деятельность, зрительскоевосприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружаю- щего мира.Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициямкультуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитаниегражданственности и патриотизма, уважения и бережного от- ношения к историикультуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, внациональных образах предметно-материальной и пространственной среды, в пониманиикрасоты человека.Программа направлена на достижение основного результата образования —развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию.Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развитиядетей 11—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётоминдивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиесяспособности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кромеличностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаныпредметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко поставленнымиучебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательнымитребованиями.В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной,так и в групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, нотакже необхо- димо сотворчество в команде – совместная коллективная художественнаядеятельность, которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формыорганизации.
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Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которыемогут быть основанием для организации проектной деятельности, которая включает всебя как исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а такжепрезентацию результата.Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся исобственно художественную проектную деятельность, продуктом которой являетсясозданное на основе композиционного поиска учебное художественное произведение(индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, макете).Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активнаясоциокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют воформлении общешкольных событий и праздников, в организации выставок детскогохудожественного творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры,посещают художественные музеи.Цель изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» являетсяосвоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики,скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства,изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно).Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единуюобразовательную структуру художественно-творческую деятельность, восприятиепроизведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающейдействительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процесселичного художественного творчества, в практической работе с разнообразнымихудожественными материалами.Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: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 и преобразованиямира; 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 графике ианимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно);формирование пространственного мышления и аналитических визуальныхспособностей;овладение представлениями о средствах выразительности изобразительногоискусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний,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 изобразительного искусства,формирование активного отношения к традициям художественной культуры каксмысловой, эстетической и личностно значимой ценности.Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит впредметную область «Искусство» и является обязательным для изучения.Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как систематематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программыосновного общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа внеделю в качестве инвариантных. Четвёртый модуль предлагается в качествевариативного (для соответствующих вариантов учебного плана).Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован повосходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложненияумений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения модулей определяетсяпсихологическими возрастными особенностями учащихся, принципом системностиобучения и опытом педагогической работы. Однако при определённых педагогическихусловиях и установках порядок изучения модулей может быть изменён, а также возможнонекоторое перераспределение учебного времени между модулями (при сохраненииобщего количества учебных часов).Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на егоизучение 2 учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана,определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается неувеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическуюхудожественную деятельность.Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня какпредметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»Модуль № 1«Декоративно-прикладное и народное искусство»Общие сведения о декоративно-прикладном искусствеДекоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладноеискусство и предметная среда жизни людей.Древние корни народного искусстваИстоки 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, ихзначение 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 процессе практическойтворческой работы.Убранство русской избыКонструкция 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 соотношенияхарактера постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа.
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Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости ихвыразительной формы и орнаментально-символического оформления.Народный праздничный костюмОбразный 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 для различныхрегионов страны.Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнеепроисхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке.Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки.Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионахстраны.Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме,цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народноготворчества.Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданиюколлективного панно на тему традиций народных праздников.Народные художественные промыслыРоль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло.Традиции культуры, особенные для каждого региона.Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественныхпромыслов народов России.Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лёни др.). 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.Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла.Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой.Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнениятравного 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 и композиционныеособенности городецкой росписи.Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла.Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора.Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятнаи линии.Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла.Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмысвободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённостии объёмности изображения.Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны.Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы сметаллом.
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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 мастеров художественныхпромыслов.Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовныхи культурных традиций.Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовныеценности, неотъемлемая часть культурного наследия России.Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народовРоль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта иремесла, уклада жизни людей.Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства,основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох.Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов.Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в егокостюме и его украшениях. Украшение жизненного пространства: построений,интерьеров, предметов быта — в культуре разных эпох.Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человекаМногообразие 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 образа человека, егохарактера, самопонимания, установок и намерений.Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный.Праздничное оформление школы.Модуль № 2«Живопись, графика, скульптура»Общие сведения о видах искусстваПространственные и временные виды искусства.Изобразительные, конструктивные и декоративные видыпространственных искусств, их место и назначение в жизни людей.Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель:зрительские умения, знания и творчество зрителя.Язык изобразительного искусства и его выразительные средстваЖивописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особыесвойства.Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника.Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок.Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения:тёмное-светлое.Ритм и ритмическая организация плоскости листа.Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическаяоснова цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета.
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Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплыйцвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи.Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники,парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглаяскульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа.Жанры изобразительного искусстваЖанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения ианализа произведений изобразительного искусства.Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительногоискусства.НатюрмортИзображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанранатюрморта в европейском и отечественном искусстве.Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов наплоскости.Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения иточка 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». Особенности освещения«по свету» и «против света».Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению.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.ПортретПортрет 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 лицевой ичерепной частей головы.Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графическихсредств в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры илипо 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 скульптурного портрета.
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Живописное изображение портрета. Роль цвета в живопис- ном портретном образев произведениях выдающихся живописцев.Опыт работы над созданием живописного портрета.ПейзажОсобенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековомискусстве 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.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 её значение длярусской культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитиичувства 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 окружающей природы.Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в пониманииобраза 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 искусствеИзображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох.Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании историичеловечества и современной жизни.Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема,сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов вжанровой картине и роль картины в их утверждении.Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организациихудожественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения.Исторический жанр в изобразительном искусствеИсторическая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий вжизни общества.Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета:мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др.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 др. Исторический образ России в картинах ХХ в.
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Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художниканад исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами,уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом.Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранныйматериал по задуманному сюжету.Библейские темы в изобразительном искусствеИсторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священнойистории в европейской культуре.Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовнаяось», соединяющая жизненные позиции разных поколений.Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, вскульптуре «Пьета» Микеланджело и др. Библейские темы в отечественных картинах XIXв. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге.«Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявлениерусской культуры. Язык изображения в иконе — его религиозный и символическийсмысл.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.Модуль № 3«Архитектура и дизайн»Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивныеискусства.Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной среды жизни людей.Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в неймировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей вразные исторические эпохи.Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранениякультурного наследия и природного ландшафта.Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития.Единство функционального и художественного — целесообразности и красоты.Графический дизайнКомпозиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности.Основы формальной композиции в конструктивных искусствах.Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст иизображение.Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетаниягеометрических фигур, без предметного содержания.Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов.Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия иасимметрия, динамическая и статичная компози- ция, контраст, нюанс, акцент,замкнутость или открытость композиции.Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическимрасположением геометрических фигур на плоскости.Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачицвета в конструктивных искусствах.Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритмцветовых форм, доминанта.
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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 графический символ.Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип.Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединениитекста и изображения.Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката.Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительнойоткрытке.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 композицийКомпозиция 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: выявление простыхобъёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетанийна 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 в измененииархитектурных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция —архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетони 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 формы черезвыявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функциипредмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета.Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.Творческое проектирование предметов быта с определением их функций иматериала изготовленияЦвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цветав дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры идизайна.Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование сиспользованием цвета.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человекаОбраз и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражениеэволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственныхвозможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка
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архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разныхнародов и эпох.Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-пространственной среде жизни разных народов.Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в видеаналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другимвидам изображения.Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра.Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические иэстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре.Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта,безликости и агрессивности среды современного города.Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской средыи 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 исторических кварталов изначение 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.Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон вгородах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков,информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д.Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектовгородской среды» в виде создания коллажно-графической 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. Интерьер какотражение 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 в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажнойкомпозиции.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 приуса- дебного участка в видесхемы-чертежа.Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственнойорганизации среды жизнедеятельности людей.Образ человека и индивидуальное проектирование
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Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа ииндивидуальности человека, его вкуса, по- требностей 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 параметры созданиясобственного костюма или комплекта одежды.Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы.Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и вкачестве манипулирования массовым сознанием.Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура иподростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме.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 икарнавальный. Грим бытовой и сценический.Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения,рекламой, общественной деятельностью.Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительстванового мира.Модуль № 4«Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественнаяфотография» (вариативный)Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Роль изображенияв синтетических искусствах в соедине- нии со словом, музыкой, движением.Значение развития технологий в становлении новых видов искусства.Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человекоминформационных средств на экране цифрового искусства.Художник и искусство театраРождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра.Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и ихвизуальный облик.Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современномтеатре.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 решении образаспектакля. Выражение в костюме характера персонажа.Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К.Коровин, И. Билибин, А. Головин и др.). Школьный спектакль и работа художника по егоподготовке.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 фотографияРождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности.Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерныхтехнологий.Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии.
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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 жизни спомощью фотографии.Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. Образные возможностичёрно-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.«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 киноОжившее 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 созданию фильма.Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи ивоплощение в материале. Пространство и предметы, историческая конкретность ихудожественный образ — видеоряд художественного игрового фильма.Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи вработе 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 по созданиюанимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажнаяперекладка, сыпучая анимация.
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Этапы создания анимационного фильма. Требования и критериихудожественности.Изобразительное искусство на телевиденииТелевидение — экранное искусство: средство массовой информации,художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга.Искусство и технология. Создатель телевидения — русский инженер ВладимирКозьмич Зворыкин.Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство.Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение.Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму;сценографический дизайн и компьютерная графика.Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда ихудожественного оформления.Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни.Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительноеискусство» на уровне основного общего образованияЛичностные результатыЛичностные результаты освоения рабочей программы основного общегообразования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности.В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОСобщего образования находится лич- ностное развитие обучающихся, приобщениеобучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности.Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов,указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности;ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно- нравственноеразвитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию иобучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимойдеятельности.1. Патриотическое воспитаниеОсуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории исовременного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном,прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессеосвоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной впроизведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека,великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирическойкрасоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изученииистории народного искусства, его житейской мудрости и значения символическихсмыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессесобственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учитсячувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественногообраза.2.Гражданское воспитаниеПрограмма по изобразительному искусству направлена на активное приобщениеобучающихся к ценностям мировой иотечественной культуры. При этом реализуютсязадачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувстволичной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык,развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительноеискусство» происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства,углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствуетпониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных
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эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общиххудожественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности,способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.3.Духовно-нравственное воспитаниеВ искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себеэстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которогосоставляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитиевнутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственнойсферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознанияобучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительномуискусству способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения кмиру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества иважному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.4.Эстетическое воспитаниеЭстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитаниечувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий:прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусствопонимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственнойсреды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле.Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развитиясоциально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностныхориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению кихпониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципучеловеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственнойличности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции.Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству,культурному наследию.5.Ценности познавательной деятельностиВ процессе художественной деятельности на занятиях изобразительнымискусством ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. всоответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитываетсяэмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельностиразвиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и привыполнении заданий культурно-исторической направленности.6.Экологическое воспитаниеПовышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающейсреде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, еёобраза в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.7.Трудовое воспитаниеХудожественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должноосуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоениемхудожественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловаядеятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реальногожизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реальногопрактического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату,понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества,коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования копределённым заданиям программы.8.Воспитывающая предметно-эстетическая среда
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В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значениеорганизация пространственной средышколы. При этом школьники должны бытьактивными участниками (а не только потребителями) её создания и оформленияпространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды,календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и самобраз предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитательноевоздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятиежизни школьниками.Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения образовательной программы, формируемыепри изучении предмета «Изобразительное искусство»:1.Овладение универсальными познавательными действиямиФормирование пространственных представлений и сенсорных способностей:сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;характеризовать форму предмета, конструкции;выявлять положение предметной формы в пространстве;обобщать форму составной конструкции;6анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительногообраза;структурировать предметно-пространственные явления;сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметовмежду собой;абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственнойкомпозиции.Базовые логические и исследовательские действия: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;самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюденияили исследования, аргументированно защищать свои позиции.Работа с информацией:использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поискаи отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев;использовать электронные образовательные ресурсы;уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему вразличных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах,электронных презентациях.2.Овладение универсальными коммуникативными действиямиПонимать 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 на восприятиеокружающих;
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вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение коппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя икорректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемогоявления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций иучёта 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.3.Овладение универсальными регулятивными действиямиСамоорганизация:осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполненияучебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия,развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий,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 используемым материалам.Самоконтроль:соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата;владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основесоответствующих целям критериев.Эмоциональный интеллект: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, пониматьнамерения и переживания свои и других;признавать своё и чужое право на ошибку;работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебномсотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами имежвозрастном взаимодействии.Предметные результатыПредметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражатьсформированность умений.Модуль № 1«Декоративно-прикладное и народное искусство»:знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного,классического, современного, искусствапромыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия впредметном мире и жилой среде;иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом имагическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней историичеловечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира;характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функциидекоративно-прикладного искусства;
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уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организациимежличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлениипредметно- пространственной среды;распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризоватьнеразрывную связь декора и материала;распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество,плетение, ковка, др.;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;овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментальноголаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображенияпредставителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой натрадиционные образы мирового искусства;знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, впредметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру излу, к жизни в целом;уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народногокрестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянскогодома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное исимволическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение укладакрестьянской 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 украшений народногопраздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделироватьтрадиционный народный костюм;осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие,хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности;знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищразных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значениедеталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом;иметь представление и распознавать примеры декоративного оформленияжизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например,Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье);понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство ицелостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями исложившийся историей;объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла всовременной жизни;рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; осоотношении ремесла и искусства;
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называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народныххудожественных промыслов;характеризовать древние образы народного искусства в произведенияхсовременных народных промыслов;уметь перечислять материалы, используемые в народных художественныхпромыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.;различать изделия народных художественных промыслов по материалуизготовления и технике декора;объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведенияхнародных промыслов;иметь представление о приёмах и последовательности работы при созданииизделий некоторых художественных промыслов;уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общийвид изделий ряда отечественных художественных промыслов;характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема,логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемыили логотипа;понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представлениео значении и содержании геральдики;уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественнойдеятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненнойобста- новке и характеризовать их образное назначение;ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладногоискусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло,керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.;овладевать навыками коллективной практической творческой работы пооформлению пространства школы и школьных праздников.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 их назначение вжизни 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 из пластилина, атакже использовать возможности применять другие доступные художественныематериалы;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 объёмные геометрическиетела на двухмерной плоскости;знать понятия графической грамоты изображения предмета«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень»,«падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка;
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понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт ихвизуального анализа;обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризацииплоскостных и объёмных форм, умением со- относить между собой пропорции частейвнутри целого;иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебнуюзадачу 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 различ- ные эпохи историичеловечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта вотечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественныххудожников;знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображенияобъёмного предмета в двухмерном пространстве листа;знать об освещении как средстве выявления объёма предмета;иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразногорасположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всехприменяемых средств выразительности;иметь опыт создания графического натюрморта;иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.Портрет:иметь представление об истории портретного изображения человека в разныеэпохи как последовательности изменений представления о человеке;сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохиВозрождения и Нового времени;понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеаловэпохи и авторская позиция художника;узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистовевропейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);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 идр.); 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 го- ловы; понимать термин «ракурс» иопределять его на практике;
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иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражениихарактера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;иметь начальный опыт лепки головы человека;приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себявидения индивидуальности человека;иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, оразнообразии графических средств в изображении образа человека;уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при созданиихудожественного образа;иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в созданиипортретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальностигероя 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 в рисунке;определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокийгоризонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива;знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;характеризовать особенности изображения разных состояний природы вромантическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов;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, характеризуяособенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана ихудожников 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 выраженных состоянийприроды;иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти ипредставлению;иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса кокружающему миру и его художественно-поэтическому видению;иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению;обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражениясамобытного лица культуры и истории народа;понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве,задачи его охраны и сохранения.Бытовой жанр:характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представленийо 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 компонентов художественногопроизведения;
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объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей впонимании 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 др.);иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций ихискусства;характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеровпроизведений европейского и отечественного искусства;обрести 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 его значениедля жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самымвысоким жанром произведений изобразительного искусства;знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В.Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина;иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественныххудожников ХХ в.;уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы,сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру;узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело,«Весна» С. Боттичелли;знать характеристики основных этапов работы художника над тематическойкартиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточненияэскизов, этапов работы над основным холстом;иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией.Библейские темы в изобразительном искусстве:знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжетыСвященной истории в произведениях искусства;объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библиикак «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейскиххудожников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайнаявечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство»Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.;знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;уметь рассказывать о содержании знаменитых русских кар- тин на библейскиетемы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И.Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.;иметь представление о смысловом различии между иконой 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;
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объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусствана основе художественной культуры зрителя;уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, вжизни общества, в жизни человека.Модуль № 3«Архитектура и дизайн»:характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е.искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственнойсреды жизнедеятельности человека;рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки иповедение человека;рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельностьчеловека и представления о самом себе;объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре,предметах труда и быта разных эпох.Графический дизайн:объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языкаконструктивных искусств;объяснять основные средства — требования к композиции;уметь перечислять 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;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;приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительнойоткрытки или рекламы на основе соединения текста и изображения;иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметьпрактический творческий опыт образного построения книжного и журнальногоразворотов 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;
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выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по егочертежу;выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов иих сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организациюжизнедеятельности людей;знать о роли строительного материала в эволюции архитек- турных конструкций иизменении облика архитектурных со- оружений;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-художественныхстилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовойархитектуре и частном строительстве, в организации городской среды;характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуреновейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждатьо социокультурных противоречиях в организации современной городской среды ипоисках путей их преодоления;знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни,сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти ипонимания своей идентичности;определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировкугорода как способ организации образа жизни людей;знать различные виды планировки города; иметь опыт раз- работки построениягородского пространства в виде макетной или графической схемы;характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природыи архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры ишколах ландшафтного дизайна;объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связимежду человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;иметь представление о задачах соотношения функционального и образного впостроении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характержизнедеятельности человека в предметах его быта;объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построениипредметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формыобъектов архитектуры и дизайна;иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства дляконкретных задач жизнедеятельности человека;объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции иконкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде;иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризоватьпонятие моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются социальный статусчеловека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характердеятельности;иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции впроектировании одежды, ансамбле в костюме;уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравниватьфункциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одеждыпрошлых эпох;иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайнсовременной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненныхзадач (спортивной, праздничной, повседневной и др.);
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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; определятьэстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски вповседневном быту.Модуль № 4«Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественнаяфотография» (вариативный):знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса всинтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видовхудожественного творчества;понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах;иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видовхудожественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видамиискусства.Художник и искусство театра:иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразиитеатральных представлений;знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности всовременном театре;иметь представление о сценографии и символическом характере сценическогообраза;понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмомтеатрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всегостилистического образа спектакля;иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиковв истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К.Коровина, И. Билибина, А. Головина и др.);иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбраннойпьесе; уметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля;объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёраи актёра в процессе создания образа персонажа;иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовыхпредметов;понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительскойкультурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания ихзначения в интерпретации явлений жизни.Художественная фотография:иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогрессатехнологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах;уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»;иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощьюкомпьютерных графических редакторов;уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина-Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране;различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии;понимать, как в художественной фотографии проявляются средствавыразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своейпрактике фотографирования;иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественныхфотографий известных профессиональных мастеров фотографии;
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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 одновременного существования иактуальности в современной художественной культуре;понимать значение репортажного жанра, роли журналистов- фотографов в историиХХ 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 на стильэпохи; 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 представление у людей восприятие реального мира;иметь об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных кадров;знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистовего команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма;объяснять роль видео в современной бытовой культуре;приобрести 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;осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основесоответствующих компьютерных программ;обрести навык критического осмысления качества снятых роликов;иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примерыиспользования электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе;иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучшихотечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальностьхудоже- ственных 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:объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранногоискусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения,развлече- ния 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 школьного телевиденияи студии мультимедиа;понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимостьзрительских умений;
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осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественнойдеятельности в своей жизни и в жизни общества.
МузыкаРабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общегообразования составлена на основе Требований к результатам освоения программыосновного общего образования, представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования, с учётом:распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоенияобразовательной программы основного общего образования по предмету «Музыка»;федеральной программы воспитания.Пояснительная запискаОбща характеристика учебного предмета «Музыка»Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменноприсутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей историичеловечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождатьэстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, длякоторых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой —глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта особенность открываетуникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации еговзаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятиямузыкальным искусством.Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качестваи свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательнаярефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, нетребующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способмышления и мировоззрение представителей других народов и культур.Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средствомсохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых внародной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особоезначение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укреплениянациональной идентичности. Родные интонации, мелодии иритмы являютсяквинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю системумировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на болееглубоком — подсознательном — уровне.Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитиекомплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувствовремени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развитиясобытий, обогощать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении спрошлым.Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностейребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует уменияи навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации исамопринятию личности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вноситогромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всейсистемы ценностей.Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителюмузыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволитучителю:
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1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы кформированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования;2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержаниеучебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.№ 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11декабря 2020 г.); Примерной основной образовательной программой основного общегообра- зования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему обра- зованию); Федеральной программойвоспитания;3) разработать календарно-тематическое планирование с учётомособенностей конкретного региона, образовательного учреждения, класса, используярекомендованное в рабочей программе примерное распределение учебного времени наизучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебнойдеятельности для освоения учебного материала.Цель изучения учебного предмета «Музыка»Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитанияребёнка, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческогопотенциала. Признание самоценности творческого развития человека, уникального вкладаискусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры какчасти всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкальногообучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознанияспецифического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациямиэстетиче- ского восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделированиехудожественно-творческого процесса, самовыражение через творчество).В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется последующим направлениям:1)становление системы ценностей обучающихся, развитие целостногомиропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;2)развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознаниезначения музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникациимежду людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто- коммуникации;3)формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутреннеймотивации к интонационно-содержательной деятельности.Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:1.Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личныйпсихологический опыт эмоционально-эстетического переживания.2.Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерностиразвития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытованиямузыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека.3.Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкальногоискусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностейдругих людей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурногомногообразия.4.Формирование целостного представления о комплексе выразительных средствмузыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка,характерных для различных музыкальных стилей.
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5.Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование впредметных умениях и навыках, в том числе:а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленноговосприятия музыки; аналитической, оценоч- ной, рефлексивной деятельности в связи спрослушанным музыкальным произведением);б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступныхмузыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных ивиртуальных музыкальных инструментах);в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации,композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программныхпродуктов);г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец,двигательное моделирование и др.);д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты,фестивали, представления);е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.4)Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах,достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного ипрофессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развитиямузыкального искусства и современной музыкальной культуре.Программа составлена на основе модульного принципа построения учебногоматериала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципамкомпоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательнойпрограммой начального образования и непрерывность изучения предмета иобразовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:модуль № 1 «Музыка моего края»;модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;модуль № 3 «Музыка народов мира»;модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;модуль № 5 «Русская классическая музыка»;модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»;модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;модуль № 9 «Жанры музыкального искусства».Место учебного предмета «Музыка» в учебном планеВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по8 класс включительно.Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примернымобразцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организацияможет выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной варианттематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной ивнеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитанияобразовательного учреждения. При этом необходимо руководствоваться принципомрегулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять неменее 1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 136 часов (по 34часа в год).При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательнаяорганизация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с
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организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры,организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурнуюдеятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в томчисле основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательнойпрограммы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История»,«Обществознание», «Иностранный язык» и др.Содержание учебного предмета «Музыка»Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6часов учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют буквенную марки- ровку (А, Б, В, Г). Модульныйпринцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределениеколичества учебных часов между блоками. Могут быть полностью опущены отдельныетематические блоки в случае, если данный материал был хорошо освоен в начальнойшколе.Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширитьформы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий —посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими итворческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение даннойтемы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренныхэстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательнойорганизации (п. 25.3 ФГОС ООО). Виды деятельности, которые может использовать в томчисле (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы,обозначены в подразделе «На выбор или факультативно».Модуль № 1«Музыка моего края»Фольклор – народное творчество.Традиционная музыка — отражение жизни народа.Жанры детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы и др.)Календарный фольклор.Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние —на выбор учителя).Семейный фольклор.Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни,плачи-причитания.Наш край сегодня.Современная музыкальная культура родного края.Гимн республики, города (при наличии).Земляки — композиторы, исполнители, деятели культуры.Театр, филармония, консерваторияМодуль № 2«Народное музыкальное творчество России»Россия — наш общий дом.Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны.Музыка наших соседей, музыка других регионов.Фольклорные жанры.Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец.Фольклор в творчестве профессиональных композиторов.Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты;картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важныхисторических событий.Внутреннее родство композиторского и народного творчества на интонационном уровне.
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На рубежах культур.Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга.Этнографические экспедиции и фестивали.Современная жизнь фольклора.Модуль № 3«Музыка народов мира»Музыка — древнейший язык человечества.Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних.Древняя Греция — колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение огармонии и др.)Музыкальный фольклор народов Европы.Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора.Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов.Музыкальный фольклор народов Азии и Африки.Африканская музыка — стихия ритма.Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии, уникальные традиции, музыкальныеинструменты.Представления о роли музыки в жизни людей.Народная музыка Американского континента.Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова и др.).Смешение интонаций и ритмов различного происхождения.Модуль № 4«Европейская классическая музыка»Национальные истоки классической музыки.Национальный музыкальный стиль на примере творчеств Ф. Шопена, Э. Грига и др.Музыка — зеркало эпохи.Искусство как отражение, с одной стороны — образа жизни, с другой — главныхценностей, идеалов конкретной эпохи.Стили барокко и классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров).Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И. С. Баха иЛ. ван Бетховена.Музыкальный образ.Героические образы в музыке.Лирический г рой музыкального произведения.Судьба человека — судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта и др.).Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров)Музыкальная драматургия.Развитие музыкальных образов.Музыкальная тема.Принципы музыкального развития: повтор, контраст, разработка.Музыкальная форма — строение музыкального произведения.Музыкальный стиль.Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приёмов,музыкального языка. (На примере творчества В. А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шёнберга идр.)Модуль № 5«Русская классическая музыка»Образы родной земли.Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальныепроизведения, посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам,легендам (на примере творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и др.)
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Золотой век русской культуры.Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнеемузицирование, балы, театры.Увлечение западным искусством, появление своих гениев.Синтез западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (напримере творчества М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и др.)История страны и народа в музыке русских композиторов.Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных исимфонических произведениях русских композиторов (на примере сочиненийкомпозиторов — членов «Могучей кучки», С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.)Русский балет.Мировая слава русского балета.Творчество композиторов (П. И. Чайковский, С. С. Прокофьев, И. Ф. Стравинский, Р. К.Щедрин), балетмейстеров, артистов балета.Дягилевские сезоны.Русская исполнительская школа.Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М.Ростропович, Е. Мравинский и др.).Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе.Конкурс имени П. И. Чайковского.Русская музыка — взгляд в будущее.Идея светомузыки.Мистерии А. Н. Скрябина.Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере тврчества А.Г.Шнитке, Э.Н. Артемьева и др.)Модуль № 6«Образы русской и европейской духовной музыки»Храмовый синтез искусств.Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение а capella/пение всопровождении органа).Основные жанры, традиции.Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения.Религиозные темы и образы в современной музыке.Сохранение традиций духовной музыки сегодня.Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX— XXI веков.Религиозная тематика в контексте поп-культуры.Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»Камерная музыка.Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ и др.)Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др.).Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная форма. Куплетная форма.Симфоническая музыка.Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония.Театральные жанры.Опера, балет. Либретто.Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, антракты, финал.Модуль № 8«Связь музыки с другими видами искусства»Музыка и литература.Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн,баркарола, былина и др.).
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Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада и др.).Программная музыка.Музыка и живопись.Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства.Аналогии: ритм, композиция, линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — тембр,светлотность — динамика и т. д.Программная музыка.Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси,А. К. Лядова и др.)Музыка и театр.Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена,А. Г. Шнитке, Д. Д. Шостаковича и др.).Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии.Музыка кино и телевидения.Музыка в немом и звуковом кино.Внутрикадровая и закадровая музыка.Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (напримере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке).Модуль № 9«Современная музыка: основные жанры и направления»Джаз.Джаз — основа популярной музыки XX века.Особенности джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты,вопросоответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация).Мюзикл.Особенности жанра.Классика жанра — мюзиклы середины XX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р.Роджерса, Э. Л. Уэббера и др.).Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене.Молодёжная музыкальная культура.Направления и стили молодёжной музыкальной культуры XX— XXI веков (рок-н- ролл,рок, панк, рэп, хип-хоп и др.).Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры.Музыка цифрового мира.Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники).Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные плелисты).Музыкальное творчество в условиях цифровой среды.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» на уровнеосновного общего образованияСпецифика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесноевзаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных,метапредметных и предметных.Личностные результатыЛичностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основногообщего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы,урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:1.Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения,уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира;проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной
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культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада вмировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественноймузыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своейстраны, своего края.2.Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных инте- ресов других людей; осознание комплекса идей имоделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальнойклассики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственногосамоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизнисемьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в томчисле в каче- стве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий.3.Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовныхценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностейэтики и эстетики; 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, самомусебе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкальногоискусства как средства коммуникации и са- мовыражения; понимание ценностиотечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народноготворчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.5.Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязяхчеловека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком,навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основнымиспособами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а такжена материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации оразличных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёмаспециальной терминологии.6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опытвосприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены,в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательскойдеятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональноесостояние других, использовать адекватные интонационные средства для выражениясвоего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированностьнавыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другогочеловека.7.Трудового воспитания:установка на посильное активное участие в практической деятельности;трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес кпрактическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности.8.Экологического воспитания:
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повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах черезразличные формы музыкального творчества.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм иправил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы,сформи- рованные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также врамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так исверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладенияразличными навыками в сфере музыкального и других видов искусства;смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитаниечувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ходсобытий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления развитиякультуры и социума;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измененияи их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт инавыки управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации,воля к победе.Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения основной образовательной программы,формируемые при изучении предмета«Музыка»:1.Овладение универсальными познавательными действиямиБазовые логические действия:устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений,выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодийи ритмов, других элементов музыкального языка;сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения,жанры и стили музыкального и других видов искусства;обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки другна друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексевыразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретногопроизведения, жанра, стиля;выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкальногозвучания;самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённогослухового наблюдения-исследования.Базовые исследовательские действия:следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать»звучание музыки;использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие междуреальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в томчисле исполнительских и творческих задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественныхпроцессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой;
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, слухового исследования.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальныхпроизведений;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;использовать смысловое чтение для извлечения, обобще-ния и систематизацииинформации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;различать тексты информационного и художественного содержания,трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативнойустановки.Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитиеспецифического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления.2.Овладение универсальными коммуникативными действиямиНевербальная коммуникация:воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понятьэмоционально-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 в ситуациипубличного выступления;распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты),расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться всоответствующий уровень общения.Вербальное общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения;выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальнымискусством в устных и письменных текстах;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,поддерживать благожелательный тон диалога;публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.Совместная деятельность (сотрудничество):Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия,сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такогосоциально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферывзаимодействия;
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понимать и использовать преимущества коллективной, групповой ииндивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формывзаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходнойзадачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.Овладение универсальными регулятивными действиями. Самоорганизация:ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели посамосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков испособностей, 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 учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;делать выбор и брать за него ответственность на себя.Самоконтроль (рефлексия):владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, иадаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности;понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённомуопыту;использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управлениясвоим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состоянияактивности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д.Эмоциональный интеллект:чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей,использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций вданной сфере;развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других какв повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другогочеловека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию;регулировать способ выражения собственных эмоций.Принятие себя и других:уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению,эстетическим предпочтениям и вкусам;признавать своё 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 всё вокруг.
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) ижизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивогоповедения, эмоционального душевного равновесия и т. д.).Предметные результатыПредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основмузыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности,потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступныхформах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету«Музыка»:осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства,неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать наэту тему;воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытноецивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальнойкультуры, испытывают гордость за них;сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальнойидентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнаютна слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыкисвоей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачуследующим поколениям музыкальной культуры своего народа);понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующегообщественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического,экономического, религиозного, иных аспектов развития общества.Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка»,сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений.Модуль № 1«Музыка моего края»:знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;характеризовать особенности творчества народных и профессиональныхмузыкантов, творческих коллективов своего края;исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинениякомпозиторов своей малой родины.Модуль № 2«Народное музыкальное творчество России»:определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальномуфольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менеетрёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя);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.Модуль № 3«Музыка народов мира»:определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, втом числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям;
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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;различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира всочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров).Модуль № 4«Европейская классическая музыка»:различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называтьавтора, 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, использованныекомпозитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводитьпримеры наиболее известных сочинений.Модуль № 5«Русская классическая музыка»:различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора,произведение, исполнительский состав;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованныекомпозитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русскихкомпозиторов;характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков,приводить примеры наиболее известных сочинений.Модуль № 6«Образы русской и европейской духовной музыки»: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.Модуль № 7«Современная музыка: основные жанры и направления»:определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки;различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальныхинструментов, входящих в их состав;исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности.Модуль № 8«Связь музыки с другими видами искусства»:определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видамиискусств;различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основевосприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотиваммузыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбиратьассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора;высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения,интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.Модуль № 9



328

«Жанры музыкального искусства»:различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные исимфонические, вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности,приводить примеры;рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данногожанра;выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных,инструментальных и музыкально-театральных жанров.Перечень музыкальных произведений для использования в обеспеченииобразовательных результатов по выбору образовательной организации дляиспользования в обеспечении образовательных результатов1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж».2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр.Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина).4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».5. Э. Артемьев. «Мозаика».6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-ноД.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор.Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, томΙ). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий дляначинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта«AgnusDei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта №47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипкисоло. 7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!»,песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез мибемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И.Гете «Эгмонт» (Увертюра.Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д.,Сегедилья, Сцена гадания).12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2)Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал(№ 13).13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская»(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», АрияКнязя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и СвятомуДуху».15. Ж. Брель. Вальс.16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органаи чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано ивиолончелей).
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19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан»(сл. Г. Цыганова).20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действодля солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника»(№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17).Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»).21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) изоратории «Мессия».23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., ПесняПорги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт дляф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А.Гершвина, русский текст Т. Сикорской).24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д.,Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор,заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помнючудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия,Хор фурий).27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «СмертьОзе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточкасизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунныйсвет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача).Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).33. Знаменный распев.34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола).Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского(«Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы».35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).37. Д. Каччини. «AveMaria».38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы соркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл.И. Векшегоновой).39. В. Лаурушас. «В путь».40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).43. Ф. Лэй. «История любви».44. Мадригалы эпохи Возрождения.45. Р. де Лиль. «Марсельеза».46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».
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48. Д. Мийо. «Бразилейра».49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты:Полечка, Морское плавание,Галоп).50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепианоре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония№ 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I,II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus».51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама,Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляскаперсидок).52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира повыбору образовательной организации.54. Негритянский спиричуэл.55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «КарминаБурана». («Песни Бойерна:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно синструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя).58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ιч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео иДжульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «АлександрНевский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выборуучителя).59. М. Равель. «Болеро».60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева).Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой).Прелюдии (додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводнаяпесня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжскогогостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок»(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог:Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, АрияСнегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таянияСнегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»).Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горныевершины» (ст. М. Лермонтова).62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустныйвальс»).64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»).Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военныймарш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовьсвятая»).66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья,Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте,Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.
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68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другиефрагменты по выбору учителя).70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выборуучителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт дляскрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп,Вальс).72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общееадажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но соркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественнаяувертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года»(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («БогородицеДево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл.А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ляминор. Симфоническая поэма «Море».77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки ифортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке):Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс№ 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор).Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В.Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете).«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева).«AveMaria» (сл. В. Скотта).82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).83. Д. Эллингтон. «Караван».А. Эшпай. «Венгерские напевы».
ТехнологияПояснительная запискаУчебный предмет «Технология» в современной школе интегрирует знания поразным предметам учебного плана и становится одним из базовых для формирования уобучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного,креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения исистемно-деятельностного подхода в реализации содержания .Предмет обеспечивает обучающимся вхождение в мир технологий, в том числе:материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных . Врамках освоения предмета происходит приобретение базовых навыков работы ссовременным технологичным оборудованием, освоение современных технологий,знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферахтрудовой деятельности .
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Различные виды технологий, в том числе обозначенные в Национальнойтехнологической инициативе, являются основой инновационного развития внутреннегорынка, устойчивого положения России на внешнем рынке .Учебный предмет «Технология» раскрывает содержание, адекватно отражающеесмену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации исамоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн;3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в областиобработки материалов, аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника исистемы автоматического управления; технологии электротехники, электроники иэлектроэнергетики; строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; обработка пищевыхпродуктов .Программа предмета «Технология» конкретизирует содержание, предметные,метапредметные и личностные результаты, которые должны обеспечить требованиефедерального государственного образовательного стандарта .Стратегическими документами, определяющими направление модернизациисодержания и методов обучения, являются:6 ФГОС ООО 2021 года (Приказ Минпросвещения России от 31 .05 .2021 №287 «Об утверждении Федерального государ- ственного образовательного стандартаосновного общего образования»; зарегистрирован в Минюсте России 05 .07 .2021,№ 64101).Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательныепрограммы (утверждена коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 24декабря 2018 г .) .Обновлённое содержание и активные и интерактивные методы обучения попредмету «Технология» должны обеспечить вхождение обучающихся в цифровуюэкономику, развивать системное представление об окружающем мире, воспитывать по-нимание ответственности за применение различных технологий — экологическоемышление, обеспечивать осознанный выбор дальнейшей траектории профессионального иличностного развития .Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология»Основной целью освоения предмета «Технология» является формированиетехнологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления,необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развитияРоссийской Федерации .Задачами курса технологии являются:овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифровогосоциума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями;овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями попреобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленнымицелями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, атакже 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, а также когнитивных инструментов итехнологий;развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в планеподготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценкисвоих профессиональных предпочтений .
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Общая характеристика учебного предмета «Технология» в основном общемобразованииТехнологическое образование школьников носит интегративный характер истроится на неразрывной взаимосвязи с любым трудовым процессом и создаётвозможность применения научно-теоретических знаний в преобразовательнойпродуктивной деятельности; включении учащихся в реальные трудовые отно- шения впроцессе созидательной деятельности; воспитании культуры личности во всех еёпроявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической идр .), самостоятельности, инициативности, предприимчивости; развитии компетенций,позволяющих учащимся осваивать новые виды труда и готовности приниматьнестандартные решения .Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоениесущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания —построения и анализа разнообразных моделей . Практико-ориентированный характеробучения технологии предполагает, что не менее 75 % учеб- ного времени отводитсяпрактическим и проектным работам .Современный курс технологии построен по модульному принципу .Модуль — это относительно самостоятельная часть структуры образовательнойпрограммы по предмету «Технология», имеющая содержательную завершённость поотношению к планируемым предметным результатам обучения за уровень обучения(основного общего образования) .Модульная рабочая программа по предмету «Технология» — это системалогически завершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнутьконкретных образовательных результатов за уровень образования (в соответствии сФГОС ООО), и предусматривающая разные образовательные траектории её реализации .Модульная рабочая программа включает инвариантные (обязательные) модули ивариативные. Организации вправе самостоятельно определять последовательностьмодулей и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета«Технология» (с учётом возможностей материально-технической базы организации испецифики региона) .Образовательная программа или отдельные модули могут реализовываться на базедругих организаций (например, дополнительного образования детей, Кванториуме, IT-кубе и др .) на основе договора о сетевом взаимодействии .Инвариантные модулиМодуль «Производство и технологии»Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другиммодулям, вводящим учащихся в мир техники, технологий и производства . Все основныетехнологиче- ские понятия раскрываются в модуле в системном виде, чтобы потомосваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулях .Особенностью современной техносферы является распространениетехнологического подхода на когнитивную область . Объектом технологий становятсяфундаментальные составляю- щие цифрового социума: данные, информация, знание .Транс- формация данных в информацию и информации в знание в условиях появленияфеномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных впрофессиональной сфере технологий .Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса«Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено на основе последовательногопогружения учащихся в технологические процессы, технические системы, мирматериалов, производство и профессиональную деятельность . Фундаментальнымпроцессом для этого служит смена технологических укладов и 4-я промышленнаяреволюция, благодаря которым растёт роль информации как производственного ресурса ицифровых технологий .
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Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработкиматериалов 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 характеризуются профессиилюдей, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов .Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебногопроекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися .Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработкиматериалов .Модуль «Компьютерная графика. Черчение»При освоении данного модуля обучающиеся осваивают инструментарий создания иисследования моделей, знания и умения, необходимые для создания и освоения новыхтехнологий, а также продуктов техносферы .Содержание модуля «Компьютерная графика . Черчение» может бытьпредставлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях .Ориентиром в данном случае будут планируемые результаты за год обучения .Модуль «Робототехника»В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных иинформационных технологий . Важность данного модуля заключается в том, что приосвоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями,операциями и этапами), которые в современном цифровом социуме приобретаютуниверсальный характер .Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, созданиядействующих моделей роботов, интегрировать разные знания о технике и техническихустройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, получен- ные врамках школьных предметов, а также дополнительного образования и самообразования .Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методическогопринципа модульного курса «Технология»: освоение технологии идёт неразрывно сосвоением методологии познания, основой которого является моделирование . При этомсвязь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ моделипозволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность использоватьтех- нологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта.Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых дляпроектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и созданиятехнологий .Вариативные модулиМодуль «Автоматизированные системы»Этот модуль знакомит учащихся с реализацией сверхзадачи технологии —автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности . Акцент здесьсделан на автоматизацию управленческой деятельности . В этом контексте целесообразнорассмотреть управление не только техническими, но и социально-экономическимисистемами . Эффективным средством решения этой задачи является использование вучебном процессе имитационных моделей экономической деятельности .Модуль «Животноводство» и «Растениеводство»Данные модули знакомят учащихся с классическими и современнымитехнологиями в сельскохозяйственной сфере . Особенность технологий заключается втом, что они направлены на природные объекты, имеющие свои биологические
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циклы . В этом случае существенное значение имеет творческий фактор — умение внужный момент скорректировать технологический процесс .Кроме вариативных модулей «Растениеводство», «Животноводство» и«Автоматизированные системы» могут быть разработаны по запросу участниковобразовательных отношений другие вариативные модули: например,«Авиамоделирование»,«Медиатехнологии», «Сити-фермерство», «Ресурсосберегающие технологии» и др .В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектрамежпредметных связей: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 инвариантных модулях ипри освоении вариативных модулей«Растениеводство» и «Животноводство»;с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника»,«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработкиматериалов и пищевых продуктов»;с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модуляхинформационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации,протекаю- щих в технических системах, использовании программных сервисов;с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики,народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»;с обществознанием при освоении темы «Технология и мир.Современная техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология» .Место учебного предмета «Технология» в учебном планеУчебный предмет «Технология» является обязательным компонентом системыосновного общего образования обучающихся.Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в5—9 классах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час .Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8классе — 1 час в неделю, в 9 классе — 2 часа.Содержание обученияИнвариантные модулиМодуль «Производство и технологии» (8 часов)5 классТехнологии вокруг нас . Преобразующая деятельность человека и технологии .Мир идей и создание новых вещей и про- дуктов . Производственная деятельность .Материальный мир и потребности человека . Свойства вещей . Материалы исырьё . Естественные (природные) и искусственные материалы .Материальные технологии . Технологический процесс .Производство и техника . Роль техники в производственной деятельности человека.Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, методфокальных объектов и др .Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека . Проект как формаорганизации деятельности . Виды проектов . Этапы проектной деятельности . Проектнаядокумента- ция .Какие бывают профессии .Модуль «Производство и технологии» (8 часов)6 класс
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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 . Усовершенствова- ние конструкции . Основы изобретательской ирационализаторской деятельности .Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания изделий .Соблюдение технологии и качество изделия (продукции) .Информационные технологии . Перспективные технологии .Модуль «Производство и технологии» (8 часов)7 классСоздание технологий как основная задача современной науки . История развитиятехнологий .Эстетическая ценность результатов труда . Промышленная эстетика . Дизайн .Народные ремёсла . Народные ремёсла и промыслы России . Цифровизацияпроизводства . Цифровые технологии и спо-собы обработки информации .Управление технологическими процессами . Управление про- изводством .Современные и перспективные технологии .Понятие высокотехнологичных отраслей . «Высокие техноло- гии» двойногоназначения .Разработка и внедрение технологий многократного исполь- зования материалов,технологий безотходного производства .Современная техносфера . Проблема взаимодействия приро- ды и техносферы .Современный транспорт и перспективы его развития .Модуль «Производство и технологии» (5 часов)8 классОбщие принципы управления . Самоуправляемые системы . Устойчивость системуправления . Устойчивость технических систем .Производство и его виды .Биотехнологии в решении экологических проблем . Биоэнерге- тика .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 .Модуль «Производство и технологии» (5 часов)9 классПредпринимательство.Сущность культуры предпринимательства . Корпоративная культура .Предпринимательская этика . Виды предпринима- тельской деятельности . Типыорганизаций . Сфера принятия управленческих решений . Внутренняя и внешняя средапред- принимательства . Базовые составляющие внутренней среды . Формирование ценытовара .Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы . Основные элементымеханизма защиты предпринимательской тайны . Защита предпринимательской тайны иобеспечение безопасно- сти фирмы .Понятия, инструменты и технологии имитационного моделированияэкономической деятельности . Модель реализации бизнес-идеи . Этапы разработкибизнес-проекта: анализ выбранного направления экономической деятельности, созданиелого- типа фирмы, разработка бизнес-плана .
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Эффективность предпринимательской деятельности . Принципы и методы оценки .Контроль эффективности, оптимизация предпринимательской деятельности .Технологическое предпринимательство . Инновации и их виды . Новые рынки дляпродуктов .Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (32 часа)5 классТехнологии обработки конструкционных материалов (14 часов)Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющиетехнологии . Основные элементы струк- туры технологии: действия, операции, этапы .Технологическая карта .Бумага и её свойства . Производство бумаги, история и со- временные технологии .Использование древесины человеком (история и современ- ность) . Использованиедревесины и охрана природы . Общие сведения о древесине хвойных и лиственныхпород . Пиломате- риалы . Способы обработки древесины . Организация рабочего местапри 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 древе- сины .Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины».Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов)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 .Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека».Технологии обработки текстильных материалов (12 часов)Основы материаловедения . Текстильные материалы (нитки, ткань), производство ииспользование человеком . История, культура .Современные технологии производства тканей с разными свойствами .Технологии получения текстильных материалов из нату- ральных волоконрастительного, животного происхождения, из химических волокон . Свойства тканей .Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов .Последовательность изготовления швейного изделия . Контроль качества готовогоизделия .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) .
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Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделкеизделия .Оценка качества изготовления проектного швейного изделия .Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (32 часа)6 классТехнологии обработки конструкционных материалов (14 часов)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 тонколистовогометалла .Слесарный верстак . Инструменты для разметки, правки, резания тонколистовогометалла .Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла .Профессии, связанные с производством и обработкой металлов .Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла».Выполнение проектного изделия по технологической карте . Потребительские итехнические требования к качеству готового изделия .Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла .Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов)Молоко и молочные продукты в питании . Пищевая ценность молока и молочныхпродуктов . Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов .Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов .Виды теста . Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников,песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто) .Профессии, связанные с пищевым производством .Групповой проект по теме «Технологии обработки пище- вых продуктов».Технологии обработки текстильных материалов (12 часов)Современные текстильные материалы, получение и свойства . Сравнение свойствтканей, 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 проектного изделия,отделке изделия .Оценка качества изготовления проектного швейного изделия .Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (20 часов)7 классТехнологии обработки конструкционных материалов (14 часов)Обработка древесины . Технологии механической обработки конструкционныхматериалов . Технологии отделки изделий из древесины .Обработка металлов . Технологии обработки металлов . Кон- струкционная 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 конструкционных иподелочных материалов».Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов)
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Рыба, морепродукты в питании человека . Пищевая ценность рыбы иморепродуктов . Виды промысловых рыб . Охлаждённая, мороженая рыба . Механическаяобработка рыбы . Показатели свежести рыбы . Кулинарная разделка рыбы . Видытепловой 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), обработка мясаптицы . Показатели свежести мяса . Виды тепловой обработки мяса .Блюда национальной кухни из мяса, рыбы .Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов».Модуль «Робототехника» (20 часов)5 классАвтоматизация и роботизация . Принципы работы робота .Классификация современных роботов . Виды роботов, их функции и назначение .Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функ- ции .Робототехнический конструктор и комплектующие .Чтение схем . Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме .Базовые принципы программирования .Визуальный язык для программирования простых робото- технических систем .Модуль «Робототехника» (20 часов)6 классМобильная робототехника . Организация перемещения робо- тотехническихустройств .Транспортные роботы . Назначение, особенности . Знакомство с контроллером,моторами, датчиками . Сборка мобильного робота .Принципы программирования мобильных роботов . Изучение интерфейсавизуального языка программирова-ния, основные инструменты и команды программирования роботов .Учебный проект по робототехнике («Транспортный робот», «Танцующий робот»).Модуль «Робототехника» (20 часов)7 классПромышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использованиеПрограммирование контроллера в среде конкретного языка программирования,основные инструменты и команды программирования роботов .Реализация на выбранном языке программирования алгоритмов управленияотдельными компонентами и роботизиро- ванными системами .Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкцииробота.Учебный проект по робототехнике «Робототехнические проекты на базеэлектромеханической игрушки, контролле- ра и электронных компонентов».Модуль «Робототехника» (20 часов)8 классПринципы 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 программи- рования роботов .Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор).
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Модуль «Робототехника» (14 часов)9 классРобототехнические системы . Автоматизированные и роботизированныепроизводственные линии . Элементы «Умного дома» . Конструирование и моделированиес использованием автоматизированных систем 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.Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» (12 часов)7 классВиды и свойства, назначение моделей . Адекватность модели моделируемомуобъекту и целям моделирования .Понятие о макетировании . Типы макетов . Материалы и ин- струменты длябумажного макетирования . Выполнение развёртки, сборка деталей макета . Разработкаграфической документации .Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ .Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровымитрёхмерными моделями и последующей распечатки их развёрток .Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки .Инструменты для редактирования моделей .Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» (11 часов)8 класс3D-моделирование как технология создания визуальных моделей .Графические примитивы в 3D-моделировании . Куб и кубоид . Шар имногогранник . Цилиндр, призма, пирамида .Операции над примитивами . Поворот тел в пространстве . Масштабирование тел .Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел .Понятие «прототипирование» . Создание цифровой объёмной модели .Инструменты для создания цифровой объёмной модели .Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» (11 часов)9 классМоделирование сложных объектов . Рендеринг . Полигональная сетка .Понятие «аддитивные технологии» .Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры .Области применения трёхмерной печати . Сырьё для трёх- мерной 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 .Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 часов)5 классГрафическая 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 др .) .Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы ицифры, условные знаки) .
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Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесениеразмеров) .Чтение чертежа .Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 часов)6 классСоздание проектной документации .Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов иприспособлений .Стандарты оформления .Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике .Инструменты графического редактора . Создание эскиза в графическом редакторе .Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе .Создание печатной продукции в графическом редакторе .Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 часов)7 классПонятие о конструкторской документации . Формы деталей и их конструктивныеэлементы . Изображение и последовательность выполнения чертежа . ЕСКД . 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 .Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (4 часа)8 классПрименение программного обеспечения для создания проектной документации:моделей объектов и их чертежей .Создание документов, виды документов . Основная надпись . Геометрическиепримитивы .Создание, редактирование и трансформация графических объектов .Сложные 3D-модели и сборочные чертежи .Изделия и их модели . Анализ формы объекта и синтез модели .План создания 3D-модели .Дерево модели . Формообразование детали . Способы редакти- рования операцииформообразования и эскиза .Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (4 часа)9 классСистема автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР . Чертежи сиспользованием в системе автоматизирован- ного проектирования (САПР) для подготовкипроекта изделия . Оформление конструкторской документации, в том числе, сиспользованием систем автоматизированного проектирования (САПР) .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, черче- нием, проектированиемс использованием САПР, их востребованность на рынке труда.Вариативные модулиМодуль «Автоматизированные системы»8-9 классыУправление. Общие представления
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Управляющие и управляемые системы . Понятие обратной связи . Моделиуправления . Классическая модель управления . Условия функционирования классическоймодели управления . Автоматизированные системы . Проблема устойчивости системуправления . Отклик системы на малые воздействия . Синергетические эффекты .Управление техническими системамиМеханические устройства обратной связи . Регулятор Уатта .Понятие системы . Замкнутые и открытые системы . Системы с положительной иотрицательной обратной связью .Динамические эффекты открытых систем: точки бифурка- ции, аттракторы .Реализация данных эффектов в технических системах .Управление системами в условиях нестабильности .Современное производство . Виды роботов . Робот-манипуля- тор . Сменныемодули манипулятора . Производственные линии . Информационное взаимодействиероботов . Производство 4 .0 . Моделирование технологических линий на основеробототехни- ческого конструирования . Моделирование действия учебного робота-манипулятора со сменными модулями для обучения работе с производственнымоборудованием .Элементная база автоматизированных системПонятие об электрическом токе . Проводники и диэлектрики . Электрическиеприборы . Макетная плата . Соединение проводников . Электрическая цепь иэлектрическая схема . Резистор и диод . Потенциометр .Электроэнергетика . Способы получения и хранения электроэнергии .Энергетическая безопасность . Передача энергии на расстоянии .Электротехника . Датчики . Аналоговая и цифровая схемотехника .Микроконтроллеры . Фоторезистор . Сборка схем .Модуль «Животноводство»7-8 классыЭлементы технологий выращивания сельскохозяйственных животныхДомашние животные . Приручение животных как фактор развития человеческойцивилизации . Сельскохозяйственные животные .Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход .Разведение животных . Породы животных, их создание . Лечение животных .Понятие о ветеринарии .Заготовка кормов . Кормление животных . Питательность корма . Рацион .Животные у нас дома . Забота о домашних и бездомных животных .Проблема клонирования живых организмов . Социальные и этические проблемы .Производство животноводческих продуктовЖивотноводческие предприятия . Оборудование и микроклимат животноводческихи птицеводческих предприятий . Выра щивание животных . Использование и хранениеживотноводческой продукции .Использование цифровых технологий в животноводстве . Цифровая ферма:автоматическое кормление животных;автоматическая дойка;уборка помещения и др .Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации вживотноводстве .Профессии, связанные с деятельностью животноводаЗоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, операторживотноводческих ферм и др . Использование инфор- мационных цифровых технологий впрофессиональной деятельности .Модуль «Растениеводство»7-8 классы
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Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культурЗемледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации . Земля каквеличайшая ценность человечества . История земледелия .Почвы, виды почв . Плодородие почв .Инструменты обработки почвы: ручные и механизирован- ные .Сельскохозяйственная техника .Культурные растения и их классификация .Выращивание растений на школьном/приусадебном участке . Полезные длячеловека дикорастущие растения и их класси-фикация .Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикора- стущих растений и ихплодов . Сбор и заготовка грибов . Соблюдение правил безопасности .Сохранение природной среды .Сельскохозяйственное производствоОсобенности 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 БПЛА и др .Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты .Сельскохозяйственные профессииПрофессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агро- инженер, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и др . Особенности профессиональнойдеятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий впрофессиональной деятельности .Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» науровне основного общего образованияВ соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Техология» учащимисяпредполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных ипредметных результатов .Личностные результатыПатриотическое воспитание:проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки итехнологии;ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных .Гражданское и духовно-нравственное воспитание:готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этическихпроблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиямичетвёртой промышленной революции;осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной среализацией технологий;освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества .Эстетическое воспитание:восприятие эстетических качеств предметов труда;умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов;
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понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций инародного творчества в декоративно-прикладном искусстве;осознание роли художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения в современном обществе .Ценности научного познания и практической деятельности:осознание ценности науки как фундамента технологий; развитие интереса кисследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки .Формирование 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 защиту личности отэтих угроз .Трудовое воспитание:уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей);ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностноесамовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе;готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовыхдел, задач технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;умение ориентироваться в мире современных профессий; умение осознанновыбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и общественныхинтересов, потребностей; ориентация на достижение выдающихся результатов впрофессиональной деятельности .Экологическое воспитание:воспитание бережного отношения к окружающей среде, пониманиенеобходимости соблюдения баланса между природой и техносферой;осознание пределов преобразовательной деятельности человека .Метапредметные результатыОсвоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствуетдостижению метапредметных результатов, в том числе:Овладение универсальными познавательными действиямиБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворныхобъектов;устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения исравнения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, относящихся к внешнему миру; выявлять причинно-следственные связипри изучении при- родных явлений и процессов, а также процессов, происходящихв техносфере;самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя дляэтого необходимые материалы, инструменты и технологии .Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимойинформации;оценивать полноту, достоверность и актуальность получен- ной информации;опытным путём изучать свойства различных материалов; овладевать навыкамиизмерения величин с помощью изме-рительных инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлятьарифметические действия с приближённы- ми величинами;
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строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь создавать,применять и преобразовывать знаки и сим- волы, модели и схемы для решения учебных ипознавательных задач;уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности её решения;прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётомсинергетических эффектов .Работа с информацией:выбирать форму представления информации в зависимости от поставленнойзадачи;понимать различие между данными, информацией и знаниями;владеть начальными навыками работы с «большими данными»;владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.Овладение универсальными учебными регулятивными действиямиСамоорганизация:уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, втом числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияучебных и познавательных задач;уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способыдействий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;делать выбор и брать ответственность за решение .Самоконтроль (рефлексия):давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательнойдеятельности;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 .Принятие себя и других:признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализациипроекта, такое же право другого на подобные ошибки .Овладение универсальными коммуникативными действиями.Общение:в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебногопроекта;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. Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной работы при реализацииучебного проекта;понимать необходимость выработки знаково-символических средств какнеобходимого условия успешной проектной деятельности;уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участникасовместной деятельности;владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законылогики;уметь распознавать некорректную аргументацию .
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Предметные результатыДля всех модулей обязательныепредметные результаты:— организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией;соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированныхинструментов и оборудования;грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствииизучаемой технологией .Модуль «Производство и технологии»5 классназывать 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», характеризовать простыемеханизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающегопредметного мира;характеризовать предметы труда в различных видах материального производства;использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальныхобъектов и др .;использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты;назвать и характеризовать профессии .6 классназывать и характеризовать машины и механизмы;конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной ипрактической деятельности;разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документацию длявыполнения творческих проектных задач;решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи впроцессе изготовления изделий из различных материалов;предлагать варианты усовершенствования конструкций;характеризовать предметы труда в различных видах материального производства;характеризовать виды современных технологий и определять перспективы ихразвития .7 классприводить примеры развития технологий;приводить примеры эстетичных промышленных изделий;называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России;называть производства и производственные процессы;называть современные и перспективные технологии;оценивать области применения технологий, понимать их возможности 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 .8 классхарактеризовать общие принципы управления;анализировать возможности и сферу применения современных технологий;характеризовать технологии получения, преобразования и использования энергии;
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называть и характеризовать биотехнологии, их применение;характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий;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 .9 классперечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивныхтехнологий;овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных винформацию и информации в знание;характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательскойдеятельности;создавать модели экономической деятельности;разрабатывать бизнес-проект;оценивать эффективность предпринимательской деятельности;характеризовать закономерности технологического развития цивилизации;планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру .Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»5 класссамостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектнойдеятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлениипродукта на основе анализа информационных источников различных видов иреализовывать 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 и применение;называть народные промыслы по обработке древесины;характеризовать свойства конструкционных материалов;выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологийобработки, инструментов и приспособлений;называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов;выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание,сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работестолярные ин- струменты и приспособления;исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных породдеревьев;знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей;приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволя- ющие максимальносохранять 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;анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов;выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейныхработ;
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использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ;подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил еёэксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки);выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлятьконтроль качества;характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития,объяснять социальное значение групп профессий .6 классхарактеризовать 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 оборудование приобработке тонколистового металла, проволоки;выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,приспособлений, технологического обо- рудования;обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом;знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; определятькачество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов;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 и свойства;выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств;самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; соблюдатьпоследовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия;выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовленияпроектных изделий .7 классисследовать 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 их свойства,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; определятькачество 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;
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называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда .Модуль «Робототехника»5 классклассифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;знать основные законы робототехники;называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора;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 насоздание робототехнического продукта .6 классназывать 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 .7 классназывать виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции;назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции;использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимостиот задач проекта;осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию,испытывать и презентовать результат проекта .8 классназывать 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 возможности роботов, роботехнических систем и направления ихприменения .9 классхарактеризовать автоматизированные и роботизированные производственныелинии; анализировать перспективы развития робототехники;характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, ихвостребованность на рынке труда;реализовывать полный цикл создания робота;конструировать и моделировать робототехнические системы с использованиемматериальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;использовать визуальный язык для программирования простых робототехническихсистем;
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составлять алгоритмы и программы по управлению роботом;самостоятельно осуществлять робототехнические проекты .Модуль «Компьютерная графика. Черчение»5 классназывать виды и области применения графической информации;называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы,эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др .);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) .6 классзнать 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 .7 классназывать 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.8 классиспользовать программное обеспечение для создания проектной документации;создавать различные виды документов;владеть способами создания, редактирования и трансформации графическихобъектов;выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов иприспособлений и/или с использованием программного обеспечения;создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи .9 классвыполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов иприспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР);создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР);оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованиемсистем автоматизированного проектирования (САПР);характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда .Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»7 классназывать виды, свойства и назначение моделей;называть виды макетов и их назначение;создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программногообеспечения;выполнять развёртку и соединять фрагменты макета;
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выполнять сборку деталей макета;разрабатывать графическую документацию;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиямимакетирования, их востребованность на рынке труда .8 классразрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей,проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатовиспытания;создавать 3D-модели, используя программное обеспечение;устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования;проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и др .);модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;презентовать изделие .9 классиспользовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для созданиямоделей сложных объектов;изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и др .);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 .Модуль «Автоматизированные системы»8-9 классыназывать управляемые и управляющие системы, модели управления;называть признаки системы, виды систем;получить опыт исследования схем управления техническими системами;осуществлять управление учебными техническими системами;классифицировать автоматические и автоматизированные системы;проектировать автоматизированные системы;конструировать автоматизированные системы;пользоваться моделями роботов-манипуляторов со сменными модулями длямоделирования производственного процесса;распознавать способы хранения и производства электроэнергии;классифицировать типы передачи электроэнергии;объяснять принцип сборки электрических схем;выполнять сборку электрических схем;определять результат работы электрической схемы при использовании различныхэлементов;объяснять применение элементов электрической цепи в бытовых приборах;различать последовательное и параллельное соединения резисторов;различать аналоговую и цифровую схемотехнику;программировать простое «умное» устройство с заданными характеристиками;различать особенности современных датчиков, применять в реальных задачах;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда .Модуль «Животноводство»7-8 классыхарактеризовать основные направления животноводства;
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характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животныхсвоего региона;описывать полный технологический цикл получения продукции животноводствасвоего 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 .Модуль «Растениеводство»7-8 классыхарактеризовать основные направления растениеводства;описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённойрастениеводческой продукции своего региона;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 дикорастущих растенийи их плодов;владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;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
Физическая культураРабочая программа по физической культуре на уровне основного общегообразования составлена на основе Требований к результатам освоения образовательнойпрограммы основного общего образования, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общего образования, а также наоснове характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной в Федеральной программевоспитания.Пояснительная запискаРабочая программа по дисциплине «Физическая культура» для 5—9 классовобщеобразовательных организаций представляет собой методически оформленнуюконкретизацию требований Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего среднего образования и раскрывает их реализацию через конкретноепредметное содержание.
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Рабочая программа разработана на основе комплексной программы по физическойкультуре 1-11 классы министерства образования РФ, в соответствии с Федеральнымгосударственным образовательным стандартом основного общего образования.При составлении рабочей программы педагог руководствовался следующиминормативными документами:1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации».2. Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморскомкрае».3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителейи благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях».4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состояниюздоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой».5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования».7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начальногообщего, основного общего и среднего (полного) общего образования».8. Санитарные правила 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования кустройству, содержанию и организации работы образовательных организация и другихобъектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространенияновой коронавирусной инфекции (COVID-19)».9. «Медико-профилактические мероприятия организации деятельностиобщеобразовательных организаций в период распространения новой коронавируснойинфекции (COVID-19)» от 11.08.2020 года (протокол №9), носят временный характер.Срок реализации программы 5 лет.Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура»Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать уучащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью ифизической подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств,творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образажизни. В процессе освоения учебного материала данной области у учащихся формируетсяцелостное представление о физической культуре как социальном явлении, единствебиологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностяхразвития и совершенствования его психосоматической природы.Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательнаяактивность человека с обще развивающей направленностью. В процессе овладения этойдеятельностью укрепляется здоровье, совершенствуется физические качества,осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление,творчество и самостоятельность.При создании рабочей программы учитывались потребности современногороссийского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении,способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни,умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения,саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения
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объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российскогообщества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требованияродителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания школьногообразования, внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс.В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняетисторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качествесредства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления ихздоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма,развития жизненно важных физических качеств Программа обеспечиваетпреемственность с рабочей программой начального среднего общего образования,предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению нормативов«Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплексаГТО». Цели изучения учебного предмета «Физическая культура»Цель школьного физического воспитания – формирование разносторонне физическиразвитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры дляукрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовойдеятельности и организации активного отдыха.Задачи:• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей организма;
· формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью,техническими действиями и приёмами базовых видов спорта;
· формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современномразвитии, роли в формировании здорового образа жизни;
· обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическимиупражнениями;
· воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия исотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики содержанияпрограммыОриентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре,настоящая программа в своём предметном содержании направлена на:
· реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебногоматериала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивныепришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическимиусловиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельскиешколы);
· реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределениеучебного материала основных компонентов двигательной (физкультурной)деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активностиучащихся;
· соблюдение дидактических правил “от известного к неизвестному” и “от простого ксложному”, ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логикепоэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, втом числе и в самостоятельной деятельности;
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· в расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебногоматериала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физическойкультуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемыхявлений и процессов;
· усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использованияшкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическимиупражнениями.Формы организации учебного процесса, технологии обученияОсновные формы организации образовательного процесса в основной школе – урокифизической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебногодня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках,самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).Уроки физической культуры – это основная форма организации учебной деятельностиучащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе урокифизической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностьюи уроки с образовательно-тренировочной направленностью. В целом каждый из типовуроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможностидолжен включать школьников в различные формы самостоятельной деятельности(самостоятельные упражнения и учебные задания).На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят соспособами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам иумениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранееизученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразноиспользовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которыекасаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельногозакрепления разучиваемых физических упражнений.Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном дляобучения практическому материалу разделов гимнастики, лёгкой атлетики, подвижныхигр, конькобежной подготовки. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания,но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений илиописание техники их выполнения и т. п.).Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественноиспользуются для развития физических качеств и решения соответствующих задач врамках относительно жёсткой регламентации динамики физической нагрузки от началаурока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физическихкачеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимоформировать у школьников представления о физической подготовке и физическихкачествах, физической нагрузке и её влиянии на развитие систем организма. Также наэтих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контролянад её величинойОсновные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке: словесный;демонстрации; разучивания упражнений; совершенствования двигательных действий ивоспитания физических качеств; игровой и соревновательный.В работе используются разные формы организации деятельности учащихся на уроке –индивидуальная, групповая, фронтальная, поточная, круговая, дифференцированная иварьируются виды деятельности в рамках одного урока. В этом возрасте рекомендуетсяприменять метод индивидуальных занятий, дополнительных упражнений, заданий поовладению двигательными действиями, развитию физических способностей с учетом типателосложения, склонностей, физической и технико-тактической подготовленности.Система оценки достижений учащихся
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательнойпрограммы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценкерезультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всехтрёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки иинструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также кпредставлению и интерпретации результатов измерений.Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальныхобразовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируетсядостижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реальнодостигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраиватьиндивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формироватьположительную учебную и социальную мотивацию.Особенности оценки предметных результатовСоставляющими критериями в системе оценки достижений по физической культуревыступают качественные и количественные показатели.Качественными показателями успеваемости являются: степень овладенияпрограммным материалом (знаниями, двигательными умениями и навыками, способамифизкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности), систематичность ирегулярность занятий физическими упражнениями, ведение здорового образа жизни,способствует приобщение каждого школьника к ценностям физической культуры.К количественным показателям успеваемости относятся сдвиги в показателяхфизической подготовленности (развитие основных физических качеств - способностей).В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развитияфизических способностей оценка успеваемости включает в себя виды учета:предварительный, текущий и итоговый.Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериевоценки уровня достижений учащихся и сформированности качественных универсальныхспособностей. Особое внимание заслуживает систематичность и регулярность занятийфизическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельнозаниматься физическими упражнениями. При оценке достижений учеников в большеймере следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии ихдвигательных способностей.Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинскойгруппе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательныхдействий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.Функции оцениванияСтимулирующая - воздействие на волевую сферу посредством переживания, успеха илинеуспеха, формирование притязаний и намерений, поступков и отношений.Диагностическая – измерение уровня знаний и умений на различных этапахобучения, своевременная корректировка учебной деятельности как ученика, так и учителя.Формирующая – адекватная самооценка школьника формируется под воздействиемотметок и оценочных суждений учителя. Негативная оценка – неуверенность в своихсилах, снижение мотивации ученика и потеря интереса.Межличностных отношений – изменение статуса в классном коллективеМетоды оценки техники владения двигательными действиямиОсновными методами оценки здесь являются следующие методы: наблюдения, вызова,упражнений и комбинированный.Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и чтобудет оценивать учитель, а скрытого – в том, что им известно лишь, что учительнаблюдает за определенными видами двигательных действий.
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Метод вызова заключается в том, что учитель выявляет отдельных учащихся, укоторых очень хорошо получаются конкретные упражнения, и просит ихпродемонстрировать классу образец выполнения двигательных действий.Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельнымиумениями и навыками и качества выполнения домашних заданий.Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкойзнаний оценивает технику соответствующих двигательных действий.В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ейличностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системоймодулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическоесовершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта:гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки),спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержанииориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение имитехнических действий и физических упражнений, содействующих обогащениюдвигательного опыта.Инвариантные и вариативные модули рабочей программы могут быть реализованыв форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительногообразования, на спортивных площадках и залах, находящихся в муниципальной ирегиональной собственности.Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствиидолжных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки»углублённым освоением содержания других инвариантных модулей («Лёгкая атлетика»,«Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры») В свою очередь, модуль «Плавание»,вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной базыпо решению муниципальных органов управления образованием Данный модуль, такжекак и модуль «Лыжные гонки», может быть заменён углублённым изучением материаладругих инвариантных модулей.Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт»,содержание которого разрабатывается образовательной организацией на основемодульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций,рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации Основнойсодержательной направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся квыполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность.Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона илиобразовательной организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителямифизической культуры на основе содержания базовой физической подготовки,национальных видов спорта, современных оздоровительных систем В настоящей рабочейпрограмме в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля,представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки».Содержание рабочей программы изложено по годам обучения, где для каждогокласса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрываетсявклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивныхдействий, соответствующих возможностям и особенностям школьников данного возрастаЛичностные достижения непосредственно связаны с конкретным содержани- ем учебногопредмета и представлены по мере его раскрытия.Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметныхрезультатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областейзнаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и
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подчёркивают её значение для формирования готовности учащихся к дальнейшемуобразованию в системе среднего полного или среднего профессионального образования.Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном планеВ соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится какобязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 68 часов в год.Согласно учебного плана ОУ в основной школе отводится 2 учебных часа в неделю (34недели), 68 часа в течение каждого года обучения, а всего 340 часов за 5 лет обучения. В2023-2024 учебном году 2 учебных часа в неделю (34 недели согласно годового учебногографика), 68 часов за год.Содержание учебного предмета «Физическая культура»Содержание программного материала состоит из двух основныхчастей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основфизической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Безбазового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе иэффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотелмолодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основуобщегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физическойкультуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностейученика.Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловленанеобходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных,национальных и местных особенностей работы школы.Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)5 классЕстественные основы. Роль и значение занятий физической культурой. Показателиздоровья человека. Факторы, отрицательно влияющие на здоровье. Резервы здоровья.Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры.Утренняя гимнастика.Развитие двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости,гибкости, ловкости).Социально-психологические основы. Виды физической подготовки. Планирование занятий.Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. Выбор одежды и обувидля спортивных занятий.Культурно-исторические основы. Древние Олимпийские игры в мифах и легендах; видысостязаний в древности.Приемы закаливания. Воздушные ванны.Правила и дозировка.Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. ЧСС.6 классЕстественные основы.Показатели физического развития человека. Осанка человека.Физкультминутки, их значение.Социально-психологические основы.Спортивная терминология. Виды спорта на урокахфизической культуры (гимнастика с основами акробатики, лёгкая атлетика, спортивныеигры). Состав тренировочного занятия.Развитие двигательных качеств (силы, быстроты,выносливости, гибкости, ловкости).Культурно-исторические основы.Современные Олимпийские игры, возрождение,символика.Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка.Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во времязанятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешнимпризнакам, самочувствию).7 классЕстественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. Осанкачеловека, правила хорошей осанки. Выбор упражнений для развития физических качеств.
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Социально-психологические основы. Правильный режим дня. Здоровый образ жизни.Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, зарождение,олимпийское движение современности. Досуг и физическая культура.Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка.Способы самоконтроля. Оценка физической подготовленности. Способы тестированияфизических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости).8 классЕстественные основы. Утренняя гимнастика, значение физкультминуток. Развитиедвигательных качеств человека.Социально-психологические основы. Режим дня. Планирование распорядка дня, утренняягимнастика и занятия на свежем воздухе, приём пищи, домашние задания и отдых,подготовка ко сну. Правила оказания доврачебной помощи. Вредные привычки.Культурно-исторические основы. Физическая культура в современном обществе. Видыспорта Олимпийских игр.Приемы закаливания. Общие рекомендации. Методы закаливанияСпособы самоконтроля. Самоконтроль физического состояния. Оценка длины и массытела, осанки и окружности грудной клетки, ЧСС. Дневник самоконтроля. Выявление иустранение ошибок техники выполнения упражнений.9 классЕстественные основы. Дыхательная гимнастика. Адаптивная и корригирующаяфизическая культура, её назначение. Развитие двигательных качеств человека.Оздоровительный бег. Пешие туристические походы.Социально-психологические основы. Физическая культура и качества личности.Развиваемые качества личности. Вредные привычки.Культурно-исторические основы. Виды спорта, изучаемые в школе. Основныенаправления физического воспитания в современном обществе.Приемы закаливания. Русская баня. Массаж и самомассаж.Способы самоконтроля. Оценка функциональных резервов организма. Оценкадвигательных качеств. Дневник самоконтроля. Выявление и устранение ошибок техникивыполнения упражнений.Спортивные игры5-9 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивнойигры. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу),волейболу.Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощьв судействе.Гимнастика с элементами акробатики5-9 класс.Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий;обеспечение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебнойпомощи.Легкая атлетика5-9 класс.Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники ихвыполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техникибезопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь всудействе.Двигательные умения и навыки5 классСпортивные игрыБаскетбол.Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещенияв стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами
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и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементовтехники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой отплеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках,квадрате, круге).Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, вдвижении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение безсопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой.Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (послеведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние докорзины 3,6 м.Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча.Техника перемещений, владения мячом:комбинация из освоенных элементов: ловля,передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техникиперемещений.Тактика игры:тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) безизменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двухигроков «Отдай мяч и выйди».Овладение игрой:Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровыезадания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.Волейбол.Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения встойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег ивыполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенныхэлементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и послеперемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.Техника подачи мяча:нижняя прямаяподача мяча с расстояния 3—6 м от сетки.Техника прямого нападающего удара:прямой нападающий удар после подбрасываниямяча партнером.Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар.Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без измененияпозиций игроков (6:0).Овладение игрой: игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровыезадания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках.Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей:бег сизменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.;метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игрыдлительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке смаксимальной частотой в течение 7-10 с.Гимнастика с элементами акробатикиСтроевые упражнения.Перестроение из колонны по одному в колонну по четыредроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одномуразведением и слиянием, по восемь в движении.Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитиекоординационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетаниеразличных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой наместе и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, споворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых,локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающиеупражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг).
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Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры сиспользованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой.Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках,перекат вперед в упор присев.Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе;поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа.Лазанье:лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах иупорах, с гантелями, набивными мячами.Опорный прыжок: вскок в упор присев; соскок прогнувшись.Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудойдвижений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения сгимнастической скамейкой.Легкая атлетика. Кроссовая подготовкаТехника спринтерского бега:высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м.Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м.Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбегаспособом «согнув ноги».Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом«перешагивание».Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальностьотскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, вгоризонтальную и вертикальную цель ( l x lм) с расстояния 6-8 м,с 4-5бросковыхшагов на дальность и заданноерасстояние.Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности,минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и надальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до3 кг.Развитиескоростных и координационных способностей: эстафеты, старты изразличных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночногобега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег спреодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точностьприземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и надальность.6 классСпортивные игрыБаскетбол.Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещенияв стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагамии прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементовтехники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой отплеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках,квадрате, круге).Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, вдвижении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение безсопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой.Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (послеведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние докорзины 3,6 м.Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча.
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Техника перемещений, владения мячом:комбинация из освоенных элементов: ловля,передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техникиперемещений.Тактика игры:тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) сизменением позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков«Отдай мяч и выйди».Овладение игрой:Игра по правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1,3:2, 3:3.Волейбол.Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек:стойки игрока. Перемещения встойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег ивыполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации изосвоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки,ускорения).Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и послеперемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.Техника подачи мяча:нижняя прямая подача мяча через сетку.Техника прямого нападающего удара:прямой нападающий удар после подбрасываниямяча партнером.Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар.Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без измененияпозиций игроков (6:0).Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровыезадания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках.Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.Бег сизменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.;метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игрыдлительностью от 20 с до 12 мин.Гимнастика с элементами акробатики.Строевые упражнения.Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте.Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитиекоординационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки:сочетаниеразличных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой наместе и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, споворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых,локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающиеупражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг).Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры сиспользованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой.Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя спомощью; кувырок назад в упор присев.Висы и упоры: подъём переворотом в упор, вис лёжа, вис присев.Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах иупорах, с гантелями, набивными мячами.Опорный прыжок: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см).Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: ходьба с различной амплитудойдвижений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения сгимнастической скамейкой.Легкая атлетика.Техника спринтерского бега:высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м.
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Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м.Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги».Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом«перешагивание».Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальностьотскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, вгоризонтальную и вертикальную цель ( l x lм) с расстояния 6-8 м,с 4-5бросковыхшагов на дальность и заданное расстояние.Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности,минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и надальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до3 кг.Развитиескоростных и координационных способностей: эстафеты, старты изразличных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночногобега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег спреодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точностьприземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и надальность.7 классСпортивные игры.Баскетбол.Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещенияв стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагамии прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементовтехники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой отплеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах,тройках, квадрате, круге).Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, вдвижении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение спассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой.Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (послеведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние докорзины 4,8 м в прыжке.Индивидуальная техника защиты:перехват мяча.Техника перемещений, владения мячом:комбинация из освоенных элементов: ловля,передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техникиперемещений.Тактика игры:позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2,3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через«заслон».Овладение игрой:игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания2:1, 3:1, 3:2, 3:3.Волейбол.Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из освоенныхэлементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).Техника приема и передач мяча:Передача мяча над собой, во встречных колоннах.Отбивание мяча кулаком через сетку.Техника подачи мяча:верхняя прямаяподача мяча. Прием подачи.Техника прямого нападающего удара:Прямой нападающий удар после подбрасываниямяча партнером.
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Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар.Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменениемпозиций.Овладение игрой.Игра по упрощенным правилам волейбола.Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег сускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча ввысокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с.Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивныммячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель ина дальность.Гимнастика с элементами акробатики.Строевые упражнения.Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборотаналево!», «Полшага!», «Полный шаг!»Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитиекоординационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетаниеразличных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой наместе и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, споворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых,локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающиеупражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг).Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры сиспользованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой.Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекатвперед в упор присев. Девочки: кувырок назад в полушпагат, «мост» из положения стоябез помощи.Висы и упоры: мальчики: подъем переворотом в упор, передвижение в висе;махом назад соскок. Девочки: махом одной и толчком другой подъем переворотом вупор.Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах иупорах.Опорный прыжок :мальчики: опорный прыжок способом «согнув ноги». Девочки:прыжок способом « ноги врозь».Равновесие.На гимнастическом бревне - девочки:равновесие на одной ноге; упорприсев и полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой.Легкая атлетика.Техника спринтерского бега:высокий старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м.Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м.Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочкидо 15 минут, мальчики до20 минут. Бег на 1500 м.Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги».Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом«перешагивание».Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от стеныс места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальнуюцель ( lx l м) с расстояния 10-12 м. Метание мяча весом 150 г с места надальность и с4-5 бросковых шагов сразбега в коридор10 м на дальность изаданное расстояние.Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности,минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и надальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до3 кг.
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Развитиескоростных и координационных способностей: эстафеты, старты изразличных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночногобега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег спреодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точностьприземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и надальность.8 классСпортивные игрыБаскетбол.Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещенияв стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагамии прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементовтехники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой отплеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах,тройках, квадрате, круге).Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, вдвижении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение спассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой.Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (послеведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние докорзины 4,8 м в прыжке.Индивидуальная техника защиты:перехват мяча.Техника перемещений, владения мячом:комбинация из освоенных элементов: ловля,передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техникиперемещений.Тактика игры:взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка).Овладение игрой:Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровыезадания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.Волейбол.Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек:комбинации из освоенныхэлементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).Техника приема и передач мяча:передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передачамяча сверху, стоя спиной к цели.Техника подачи мяча: верхняя прямаяподача мяча. Прием подачи.Техника прямого нападающего удара:прямой нападающий удар после подбрасываниямяча партнером.Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар.Тактика игры:тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменениемпозиций.Овладение игрой:игра по упрощенным правилам волейбола.Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.Бег сизменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.;метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игрыдлительностью от 20 с до 12 мин.Гимнастика с элементами акробатикиСтроевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево.Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитиекоординационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки:сочетаниеразличных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой наместе и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с
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поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых,локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающиеупражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг).Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры сиспользованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой.Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь;кувырок вперед и назад; длинный кувырок. Девочки: мост и поворот в упор стоя наодном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх имягким приземлением.Висы и упоры: мальчики: подъём переворотом в упор толчком двумя руками.Девочки: махом одной ногой толчком другой подъём переворотом.Лазанье:лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах иупорах, с гантелями, набивными мячами.Опорный прыжок: мальчики: прыжок способом «согнув ноги». Девочки: прыжокбоком с поворотом на 90 .Равновесие.На гимнастическом бревне - девочки:танцевальные шаги с махами ног иповоротами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастическойскамейкой.Легкая атлетикаТехника спринтерского бега:низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м.Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м.Техника длительного бега: девочки1500 метров, мальчики 2000 метров.Техника прыжка в длину:прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом«прогнувшись».Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом«перешагивание».Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от стеныс места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальнуюцель ( lx l м) девушки – с расстояния 12-14 м,юноши - до 16 м. Метание мяча весом 150 г с места надальность и с 4-5 бросковыхшагов сразбега в коридор10 м на дальность и заданное расстояние.Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности,минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и надальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до3 кг.Развитиескоростных и координационных способностей: эстафеты, старты изразличных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночногобега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег спреодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точностьприземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и надальность.
9 классСпортивные игрыБаскетболТехника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещенияв стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагамии прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементовтехники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).
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Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой отплеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах,тройках, квадрате, круге).Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, вдвижении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение спассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой.Техника бросков мяча:броски одной и двумя руками в прыжке.Индивидуальная техника защиты:перехват мяча.Техника перемещений, владения мячом:комбинация из освоенных элементов: ловля,передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техникиперемещений.Тактика игры:взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка).Овладение игрой:Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровыезадания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.ВолейболТехника передвижений, остановок, поворотов и стоек:комбинации из освоенныхэлементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).Техника приема и передач мяча:передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передачамяча сверху, стоя спиной к цели.Техника подачи мяча:прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямаяподача мяча в заданную часть площадки.Техника прямого нападающего удара:прямой нападающий удар при встречныхпередачах.Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар.Тактика игры: Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите.Овладение игрой:игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2,3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола.Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег сизменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Бег сускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча ввысокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с.Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании спрыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность.Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игравратаря.Техника перемещений, владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты.Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с изменениемпозиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атакиворот.Овладение игрой.Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры иигровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.Гимнастика с элементами акробатикиСтроевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге;перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении.Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитиекоординационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки:сочетаниеразличных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой наместе и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, споворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых,локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающиеупражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг).
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Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры сиспользованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой.Акробатические упражнения:мальчики: из упора присев стойка на руках и голове;равновесие на одной руке; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки:кувырок назад в полушпагат.Висы и упоры: мальчики: подъем переворотом силой, подтягивания в висе. Девочки:Подъём переворотом махом, подтягивания в висе лёжа.Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах иупорах, с гантелями, набивными мячами.Опорные прыжки: мальчики: прыжок ноги врозь. Девочки: прыжок боком.Равновесие.На гимнастическом бревне - девочки:танцевальные шаги с махами ног иповоротами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастическойскамейкой.Легкая атлетикаТехника спринтерского бега:низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м.Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м.Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.Техника прыжка в длину:прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом«прогнувшись».Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом«перешагивание».Техника метаниямалого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150 г сместа надальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полногоразбега на дальность,в коридор 10 м и на заданное расстояние; вгоризонтальнуюи вертикальнуюцель (1х1м)срасстояния юноши – до 18 м, девушки - 12-14 м.Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км.Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и надальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до3 кг.Развитиескоростных и координационных способностей: эстафеты, старты изразличных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночногобега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег спреодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точностьприземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и надальность.Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используютсяконтрольные упражнения (тесты). Контроль за физической подготовленностьюобучающихся проводится два раза в учебном году.Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступениобучающиеся должны показывать уровень физической подготовленности не нижесреднего результатов, соответствующих обязательному минимуму содержанияобразования.Результаты изучения учебного предмета «Физическая куьтура»В соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программыосновного общего образования Федерального государственного образовательногостандарта данная рабочая программа для 5-9 классов направлена на достижение учащимисяличностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.Личностные результатыЛичностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитиюиндивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебногопредмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданскойидентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической
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культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворенияиндивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов вфизическом совершенстве.Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующихобластях культуры.В области познавательной культуры:• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития ифизической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и офункциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний,травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическимиупражнениями;• владение знаниями по организации и проведению занятий физическимиупражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлениюсодержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшенияфизического развития и физической подготовленности.В области нравственной культуры:• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения ивзаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр исоревнований;• способность принимать активное участие в организации и проведениисовместных физкультурно-оздоровительных и портивных мероприятий;• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходыиз спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности наоснове уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.В области трудовой культуры:• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетаниеумственных, физических нагрузок и отдыха;• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение,организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивнымсоревнованиям.В области эстетической культуры:• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и впроцессе разнообразных видов двигательной деятельности;• формирование потребности иметь хорошее телосложение соответствии спринятыми нормами и представлениями;• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво,непринуждённо.В области коммуникативной культуры:• владение умением осуществлять поиск информации по опросам современныхоздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет идр.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания всамостоятельных занятиях физическими упражнениями и портом;• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных исовместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью, излагать ихсодержание;• принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия спартнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности.В области физической культуры:
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владение умениями:• в циклических и ациклических локомоциях: бегать с максимальнойскоростью; в бегать равномерном темпе; совершать прыжок в длину с разбега ;выполнять с разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»• в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места и с разбегас использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдениемритма; метать малый мяч с места и с разбега в горизонтальную и вертикальнуюцели ;• в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию изчетырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки);опорный прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки);комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч),состоящих из шести элементов, комбинацию, состоящую из шести гимнастическихэлементов выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов,включающую кувырки вперёд и назад, длинный кувырок (мальчики), кувыроквперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене;• в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённымправилам);• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основныхфизических способностей;• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности:самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации,выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности вовремя выполнения упражнений;• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании полегкоатлетическому четырёхборью: 6eг 60 м, прыжок в длину с разбега, метание, 6eгна выносливость; участвовать в соревнованиях по одному и; видов спорта;• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями:соблюдать нормы поведения в коллективе.
Метапредметные результатыМетапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественныхуниверсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний иумений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные набазе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоениемпрограммного материала других образовательных дисциплин, универсальныеспособности потребуются как в рамкахобразовательного процесса (умение учиться), так ив реальной повседневной жизни учащихся. Метапредметные результатыпроявляются вразличных областях культуры.В области познавательной культуры:• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитиюцелостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических инравственных качеств;• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализациичеловека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности иобеспечивающего долгую сохранность творческой активности;• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни,профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.В области нравственной культуры:• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих,проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченныевозможности и нарушения в состоянии здоровья;
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• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместнойдеятельности;• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознаннойдисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать зарезультаты собственной деятельности.В области трудовой культуры:• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоениюновых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнениязаданий;• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать местазанятий и обеспечивать их безопасность;• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебнойдеятельности, активное использование занятий физической культурой дляпрофилактики психического и физического утомления.В области эстетической культуры:• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурнымиобразцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позицийукрепления и сохранения здоровья;• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важныхдвигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетическойпривлекательностью;• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищногомероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистическихспособов общения и взаимодействия.В области коммуникативной культуры:• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместнойдеятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновыватьсобственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятийфизической культурой, их планирования и содержательного наполнения;• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений избазовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное ихиспользование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной ифизкультурно-оздоровительной деятельности;• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,физического развития и физической подготовленности, использование этихпоказателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физическойкультурой.Предметные результатыВ основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическаякультура» должны отражать:• понимание роли и значения физической культуры в формированииличностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении исохранении индивидуального здоровья;
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• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физическиенагрузки для самостоятельных систематических занятий с различнойфункциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной,коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностейи особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их врежим учебного дня и учебной недели;• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятийфизической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактикитравматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах;обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятийфизической культурой, форм активного отдыха и досуга;• расширение опыта организации и мониторинга физического развития ифизической подготовленности; формирование умения вести наблюдение задинамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущеесостояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятийфизической культурой посредством использования стандартных физическихнагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физическойнагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во времясамостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевойориентацией.В области нравственной культуры:• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих,проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченныевозможности и нарушения в состоянии здоровья;• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам покоманде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости итолерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;• ответственное отношение к порученному делу, проявлениедисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать зарезультаты собственной деятельности.В области трудовой культуры:• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление косвоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнениязаданий;• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебнуюдеятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособностив процессе учебной деятельности посредством активного использования занятийфизическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных силприроды для профилактики психического и физического утомления.В области эстетической культуры:• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки,ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий;• понимание культуры движений человека, постижение значения овладенияжизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя изцелесообразности и эстетической привлекательности;• восприятие спортивного соревнования как культурно- массовогозрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения,неантагонистических способов общения и взаимодействия.В области коммуникативной культуры:
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• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытойформе, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результатысовместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать иобосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника.В области физической культуры:• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы,гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью,составлять из них индивидуальные комплексы для осуществленияоздоровительной гимнастики, использования закаливающихпроцедур,профилактика нарушения осанки , улучшение физической подготовки;• способность составлять планы занятий с использованием физическихупражнений разной педагогической направленности, регулировать величинуфизической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальныхособенностей организма;• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплениюосваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основныхфизических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать ианализировать эффективность этих занятий.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курсаЗнания о физической культуреВыпускник научится:
· рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историческиеэтапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации всовременном обществе;
· характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать еговзаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физическойподготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредныхпривычек;
· определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их впроцессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий ифизических упражнений, развития физических качеств;
· разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать врежиме дня и учебной недели;
· руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года ипогодных условий;
· руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах иушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.Выпускник получит возможность научиться:
· характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена встановлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики иритуалов Олимпийских игр;
· характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту;
· определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой наукрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств иосновных систем организма.
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Способы двигательной (физкультурной) деятельностиВыпускник научится:
· использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивныесоревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укреплениясобственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
· составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей икорригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетомфункциональных особенностей и возможностей собственного организма;
· классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятийпо укреплению здоровья и развитию физических качеств;
· самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременноустранять их;
· тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамикив процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;Выпускник получит возможность научиться:
· вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление плановпроведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разнойфункциональной направленности, данные контроля динамики индивидуальногофизического развития и физической подготовленности;
· проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбыи бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительнуюнаправленность;
· проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур исеансов оздоровительного массажа.Физическое совершенствованиеВыпускник научится:
· выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряженияорганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебнойдеятельности;
· выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие наразвитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости икоординации);
· выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошоосвоенных упражнений;
· выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
· выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условияхучебной и игровой деятельности;
· выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условияхучебной и игровой деятельности;
· выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условияхучебной и игровой деятельности;
· выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развитияосновных физических качеств.Выпускник получит возможность научиться:
· выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетомимеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
· преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразныхспособов лазания, прыжков и бега;



375

· осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; выполнять тестовыенормативы по физической подготовке.
Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защитыРодины".Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защитыРодины" (предметная область "Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности") (далее соответственно - программа ОБЗР) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЗР.Пояснительная записка.Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоенияпрограммы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральнойпрограммы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета "Основыбезопасности жизнедеятельности" и предусматривает непосредственное применение приреализации ОП ООО.Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логикепоследовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайнойситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учестьпреемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений инавыков в области безопасности жизнедеятельности.Программа ОБЗР обеспечивает:- ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности иформирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасногоповедения;- прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающихпреемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующемуровне образования;- возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков,необходимых для последующей жизни;- выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующихпотребностям современности;- реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумноевзаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков.В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представленодесятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изученияпредмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процессана уровне среднего общего образования:модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе";модуль № 2 "Безопасность в быту";модуль № 3 "Безопасность на транспорте";модуль № 4 "Безопасность 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 в обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения".В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР науровне основного общего образования Программа ОБЗР предполагает внедрениеуниверсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических
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линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: "предвидеть опасность -> повозможности ее избегать -> при необходимости действовать".Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков иопасностей:- помещения и бытовые условия; улица и общественные места;- природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждениякультуры и другие.Программой ОБЗР предусматривается использование практикоориентированныхинтерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применениятренажерных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровойобразовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер идистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога ипрактические действия обучающихся.В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальныхи региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасностиРоссии (критичные изменения климата, негативные медикобиологические, экологические,информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритетвопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также дляобщества и государства. При этом центральной проблемой безопасностижизнедеятельности остается сохранение жизни и здоровья каждого человека.В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественноеобразование подрастающего поколения россиян, направленное на формированиегражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями,умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневнойжизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебногопроцесса по предмету ОБЗР определяется системообразующими документами в областибезопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (УказПрезидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), Доктрина информационнойбезопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474),государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642).ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет своидидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуетсячерез приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системывзаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности,поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базойучебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, исходя из которой ондолжен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблембезопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную системуобеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать дляобучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения вповседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасностижизнедеятельности.В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЗРвходит в предметную область "Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности", является обязательным для изучения на уровне основного общегообразования.Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования базового уровнякультуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихсяумений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные
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ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя вчрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющихобеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этоговолевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности дляэффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся ксовременной техно-социальной и информационной среде, способствует проведениюмероприятий профилактического характера в сфере безопасности.Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования являетсяформирование у обучающихся базового уровня культуры безопасностижизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества игосударства, что предполагает:- способность построения модели индивидуального безопасного поведения наоснове понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмоввозникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций,знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального ибезопасного поведения при их проявлении;- сформированность активной жизненной позиции, осознанное пониманиезначимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, обществаи государства;- знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального характера.В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формированиикультуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений,углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных ичрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства ОБЗР может изучаться в 5- 7 классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана,формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа).Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8 - 9 классах,составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного планаосновного общего образования.Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематическихлиний учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретноенаполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учетомрегиональных (географических, социальных, этнических и другие), а также бытовых идругих местных особенностей.Содержание обучения.Модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современномобществе":- 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.Модуль № 2 "Безопасность в быту":- основные источники опасности в быту и их классификация;
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- защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;- бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитыхвеществ и их опасности;- признаки отравления, приемы и правила оказания первой помощи;- правила комплектования и хранения домашней аптечки;- бытовые травмы и правила их предупреждения, приемы и правила оказанияпервой помощи;- правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приемы и правилаоказания первой помощи;- правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; пожари факторы его развития;- условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приемыи правила оказания первой помощи; первичные средства пожаротушения;- правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними,ответственность за ложные сообщения;- права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;- 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, порядокдействий при авариях на коммунальных системах.Модуль № 3 "Безопасность на транспорте":- правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасностиучастников дорожного движения;- правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;- "дорожные ловушки" и правила их предупреждения; 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 иных индивидуальныхсредств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и другие),правила безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов);- дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; правилаподготовки велосипеда к пользованию; дорожно-транспортные происшествия и причиныих возникновения;- основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий;- порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;- порядок действий при пожаре на транспорте;- особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного,водного, воздушного);- обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях наотдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом;- первая помощь и последовательность ее оказания;- правила и приемы оказания первой помощи при различных травмах в результатечрезвычайных ситуаций на транспорте.Модуль № 4 "Безопасность в общественных местах":
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- общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности вобщественных местах;- правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;- массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массовогопребывания 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) вещей ипредметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе призахвате и освобождении заложников;- порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.Модуль № 5 "Безопасность в природной среде":- чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация;- правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикимиживотными, порядок действий при встрече с ними;- порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей инасекомых;- различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения,необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами 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 их возникновения,порядок действий при нахождении в зоне природного пожара;- устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения вгорах; - снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий припопадании в лавину;- камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых дляснижения риска попадания под камнепад;- сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зонуселя; - оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня;- общие правила безопасного поведения на водоемах, правила купания вподготовленных и неподготовленных местах;- порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения принахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядокдействий при обнаружении человека в полынье;- наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении;- цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зонецунами;- ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий приураганах, бурях и смерчах;- грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу;- землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядокдействий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении взоне извержения вулкана;
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- смысл понятий "экология" и "экологическая культура", значение экологии дляустойчивого развития общества;- правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.Модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний":- смысл понятий "здоровье" и "здоровый образ жизни", их содержание и значениедля человека;- факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек(табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиямибытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие);- элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;- понятие "инфекционные заболевания", причины их возникновения;- механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики изащиты от них;- порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуацийбиологосоциального 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 ее задачи;- понятия "психическое здоровье" и "психологическое благополучие", современныемодели 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 ее оказанию, универсальный алгоритмоказания первой помощи;- назначение и состав аптечки первой помощи;- порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приемыпсихологической поддержки пострадавшего.Модуль № 7 "Безопасность в социуме":- общение и его значение для человека, способы организации эффективного ипозитивного общения;- приемы 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);- опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг;- манипуляции в ходе межличностного общения, приемы распознаванияманипуляций и способы противостояния им;- приемы 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 молодежные увлечения и опасности, связанные с ними, правилабезопасного поведения;- правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.
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Модуль № 8 "Безопасность в информационном пространстве":- понятие "цифровая среда", ее 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 и запрещенногоконтента в Интернете и его признаки, приемы распознавания опасностей прииспользовании Интернета;- противоправные действия в Интернете;- правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угрозпри использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации игруппы);- деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правилабезопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения вразличную деструктивную деятельность.Модуль № 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму":- понятия "экстремизм" и "терроризм", их содержание, причины, возможныеварианты проявления и последствия;- цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровнитеррористической опасности;- основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму итерроризму, контртеррористическая операция и ее цели;- признаки вовлечения в террористическую деятельность, правилаантитеррористического поведения;- признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при ихобнаружении;- правила безопасного поведения в условиях совершения теракта;- порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытказахвата заложников, попадание в заложники, огневой налет, наезд транспортногосредства, подрыв взрывного устройства).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), ее задачи, структура, режимы функционирования;- государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфераответственности, порядок взаимодействия с ними;- общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни издоровья населения;- права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области 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, в томчисле при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ;
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- средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядокпользования фильтрующим противогазом;- эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действийнаселения при объявлении эвакуации.Планируемые результаты освоения программы ОБЗР.Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социальнозначимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся ксаморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению;осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правилэкологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности;принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, кокружающим людям и к жизни в целом.Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР,должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе.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 к символамРоссии, государственным праздникам, историческому и природному наследию ипамятникам, 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 в жизнисемьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых формэкстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов вжизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способахпротиводействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьномсамоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство,помощь людям, нуждающимся в ней);- 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 и обществав решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенного и социального характера;- знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотическихсредств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование
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веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, егомнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми;3) духовно-нравственное воспитание:- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки другихлюдей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствийпоступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства;- развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни,исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение 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 представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой; овладение основными навыкамиисследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступкови стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;- формирование современной научной картины мира, понимание причин,механизмов возникновения и последствий распространенных 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 учетом реальныхусловий и возможностей;6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:- понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значениядля безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиеническихправил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения винтернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливаясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;- умение принимать себя и других, не осуждая;- умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, уметь управлятьсобственным эмоциональным состоянием;- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такогоже права другого человека;
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7) трудовое воспитание:- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,организации, города, края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе наоснове применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения напротяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитиенеобходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде;уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных иобщественных интересов и потребностей;- укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры исредства индивидуальной защиты, приемы 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 их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роликак гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;- освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственнойбезопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков натерритории проживания.В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщенияи сравнения, критерии проводимого анализа;- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
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- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельновыделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:- формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие междурассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневнойжизни;- обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигатьгипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать 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 выдвигать предположения обих развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи изаданных критериев;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, версию) в различных информационных источниках;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой иих комбинациями;- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;- эффективно запоминать и систематизировать информацию;- овладение системой универсальных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков обучающихся.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:- уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражатьэмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылкивозникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для ихсмягчения;- 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 участников диалога;- публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельновыбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различныепрезентационные материалы.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:
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- выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебныхситуациях;- аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений,самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачис учетом собственных возможностей и имеющихся ресурсов;- составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения,при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность запринятое решение.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебныхдействий:- давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основеновых обстоятельств;- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;- оценивать соответствие результата цели и условиям;- управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять ианализировать их причины;- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого,регулировать способ выражения эмоций;- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право наошибку свою и чужую;- быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной учебной задачи;- планировать организацию совместной деятельности (распределять роли ипонимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс ирезультат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения,договариваться о результатах);- определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затруднялинахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт позаданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчета перед группой.Предметные результаты освоения программы по ОБЗР на уровне основногообщего образования.Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основкультуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения иследования модели индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения вповседневной жизни.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 безопасности личности,общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни,антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладениибазовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения вповседневной жизни.Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать:
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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 ведению здоровогообраза жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесенияиного 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 государственной имеждународной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотическихсредств;5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношенияк выполнению конституционного долга - защите Отечества;6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенныхвидов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребыванияв различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места исоциум, природа, коммуникационные связи и каналы);8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальнойзащиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайныхситуациях;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 обстановки ипринимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальныхусловий и возможностей;11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственнойбезопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков натерритории 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 и каналы).Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредствомвключения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР.Образовательная организация вправе самостоятельно определятьпоследовательность для освоения обучающимися модулей ОБЗР.Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходеизучения учебного предмета ОБЗР, сгруппировать по учебным модулям:Модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современномобществе":- объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чем ихсходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористическогохарактера);- раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть,по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях);
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- приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/илинанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства;- классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные,физические, биологические, химические, психологические, социальные источникиопасности - люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в томчисле техногенного происхождения;- раскрывать общие принципы безопасного поведения;Модуль № 2 "Безопасность в быту":- объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;- классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы,электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);- знать права, обязанности и ответственность граждан в области 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 техногенного -происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение,канализация, электроэнергетические и тепловые сети);- безопасно действовать в ситуациях криминального характера;- безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числеправильно использовать первичные средства пожаротушения;Модуль № 3 "Безопасность на транспорте":- классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный,железнодорожный, водный, воздушный);- соблюдатьправила дорожного движения, установленные для пешехода,пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения;- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в томчисле криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта;- безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествияна транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в томчисле вызванного террористическим актом;Модуль № 4 "Безопасность в общественных местах":- характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, втом числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуациикриминогенного и антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество,хулиганство, ксенофобия);- соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей(в толпе);- знать правила информирования экстренных служб;- безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных(потенциально опасных) вещей и предметов;- эвакуироваться из общественных мест и зданий;- безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях вобщественных местах;- безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в томчисле при захвате и освобождении заложников;- безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественногохарактера;Модуль № 5 "Безопасность в природной среде":
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- раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологиидля устойчивого развития общества;- помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятнойэкологической обстановке;- соблюдать правила безопасного поведения на природе;- объяснять правила безопасного поведения на водоемах в различное время года;- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуацийгеологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайныхситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологическогопроисхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров(лесные, торфяные, степные);- характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитываявероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными,опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;- знать и применять способы подачи сигнала о помощи;Модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний":- раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здоровогообраза жизни;- характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;- раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физическихнагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологическогоблагополучия);- негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм,наркомания, игровая зависимость);- приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционныхзаболеваний;- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии);- характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации пообеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуацийбиолого-социального характера;- оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях;Модуль № 7 "Безопасность в социуме":- приводить примеры межличностного и группового конфликта;- характеризовать способы избегания и разрешения 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, в субкультуры иформируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной 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 в практикесовременных молодежных увлечений;- безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможныхманипуляциях;Модуль № 8 "Безопасность в информационном пространстве":
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- приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризоватьпотенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать риски иугрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иныедеструктивные интернет-сообщества);- владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделийбытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие);- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;- характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы прииспользовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивныесообщества в социальных сетях);Модуль № 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму":- 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 (илиопасных) вещей и предметов;- безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в томчисле при захвате и освобождении заложников;Модуль № 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечениибезопасности 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 во времячрезвычайных ситуаций различного характера;- объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайныхситуаций;- помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации вобласти безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;- владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различныхситуациях;- владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастныхобязанностей;- информировать население и соответствующие органы о возникновении опасныхситуаций.
Программа формирования универсальных учебных действий.Целевой разделЗначение сформированности универсальных учебных действий для успешногообучения и развития школьников среднего звенаПрограмма формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) уобучающихся должна обеспечивать:- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формированиевнутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД уобучающихся;
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- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решениязадач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся,готовности к решению практических задач;- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формированиякомпетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности;- формирование навыка участия в различных формах организацииучебноисследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах,олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия сосверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместнойучебно-исследовательской и проектной деятельности;- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использованияИКТ; - на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом ипередачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационнойбезопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет), формирование культурыпользования ИКТ;- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности иустойчивого развития общества.УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях иявляющиеся результатами освоения обучающимися ОП ООО.Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов,учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных,коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихсяиспользовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на:- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодированияинформации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач(универсальные учебные познавательные действия);- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать иосуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и сосверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание иусловия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать иобосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организациисобственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебныекоммуникативные действия);- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вноситьсоответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлятьпознавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий ипредвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль науровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия).Содержательный раздел.Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать:- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов;- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.
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Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. Содержаниеосновного общего образования определяется программой основного общего образования.Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы(далее - ФРП) отражаютопределенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах:- как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемыерезультаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования";- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темамучебного содержания;- в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования.
Характеристика универсальных учебных действийОписание реализации требований формирования УУД в предметных результатах итематическом планировании по отдельным предметным областям.Русский язык и литература.Формирование универсальных учебных познавательных действий в частибазовых логических действий.Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также текстыразличных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речии жанров.Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстовразличных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типовречи и жанров.Устанавливать существенный признак классификации и классифицироватьлитературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения,определять критерии проводимого анализа.Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов;формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии.Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разнымиединицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбираяоптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев.Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностейи противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых длярешения поставленной учебной задачи.Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явленийи процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.Формирование универсальных учебных познавательных действий в частибазовых исследовательских действий.Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистическихминиисследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательскийинструмент.Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящегоисследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверкугипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностейпричинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями,
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лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной иписьменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы идругих.Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объектаисследования.Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературногообъекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений.Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии вновых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.Публично представлять результаты учебного исследования проектнойдеятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальнаяэкскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие).Формирование универсальных учебных познавательных действий в частибазовых работа с информацией.Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать икомментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлятьтекст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственныхэлектронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом иразвернутом виде в соответствии с учебной задачей.Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное,детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) взависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимуюинформацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональныхразновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точкизрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейсяв тексте информации.Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицитинформации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять егопутем использования других источников информации.В процессе. чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевымсловам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения одальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалогс текстом.Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающуюпозицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемомтексте и других источниках.Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной идругой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости откоммуникативной установки.Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективнозапоминать и систематизировать эту информацию.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной иписьменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые,учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно,логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.
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Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога,обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение ксуждениям собеседников.Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлятьсамоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения(недостижения) результата деятельности.Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и ихпричины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту икорректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оцениватьсоответствие результата поставленной цели и условиям общения.Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевогообщения.Формирование универсальных учебных регулятивных действий.Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальныхсферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языкаи нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения(жестами, мимикой).Публично представлять результаты проведенного языкового анализа,выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельновыбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и всоответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративного материала.Интеграция предметных и метапредметных требований как механизмконструирования современного процесса образованияИностранный язык.Формирование универсальных учебных познавательных действий в частибазовых логических действий.Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранногоязыка; применять изученные правила, алгоритмы.Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мыслисредствами родного и иностранного языков.Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковыеявления иностранного языка, разные типы высказывания.Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурнымиединицами диалога и другие).Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы,диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранномязыке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений(например, с помощью словообразовательных элементов).Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевыеклише, грамматические явления, тексты и т.п.).Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим).Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию,представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (втаблицах, диаграммах).Формирование универсальных учебных познавательных действий в частиработы с информацией.
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Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегиичтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможноедальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическуюпоследовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационнойпереработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочногоперевода); использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки,иллюстрации, сноски) для понимания его содержания.Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вразличных информационных источниках; выдвигать предположения (например, означении слова в контексте) и аргументировать его.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологическиевысказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения.Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и видатекста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, сполным пониманием, с нахождением интересующей информации).Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целяхфрагментами.Выстраивать и представлять в письменной форме логику решениякоммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросовили утверждений).Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектнойработы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.Формирование универсальных учебных регулятивных действий.Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбиратьи аргументировать способ деятельности.Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределятьзадачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя егопродолжать поиск совместного решения поставленной задачи).Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новыхданных или информации.Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оцениватьсобственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты,ошибки и другие.Математика и информатика.Формирование универсальных учебных познавательных действий в частибазовых логических действий.Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.Различать свойства и признаки объектов.Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения,формулы, графики, геометрические фигуры и другие.Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимостимежду объектами.Анализировать изменения и находить закономерности.
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Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводитьследствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.Использовать логические связки "и", "или", "если..., то...".Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и отчастного к общему.Использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует";приводить пример и контрпример.Различать, распознавать верные и неверные утверждения.Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.Моделировать отношения между объектами, использовать символьные играфические модели.Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и отпротивного.Устанавливать противоречия в рассуждениях.Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач.Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи изаданных критериев.Формирование универсальных учебных познавательных действий в частибазовых исследовательских действий.Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствахматематических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров;выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию иобобщение.Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы,закономерности и результаты.Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используяматематический язык и символику.Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно.Формирование универсальных учебных познавательных действий в частиработы с информацией.Использовать таблицы и схемы для структурированного представленияинформации, графические способы представления данных.Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых длярешения учебной или практической задачи.Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливатьпротиворечия в фактах, данных.Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи,доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом играфическом виде.Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основамиинформационной безопасности, определяющими правила общественного поведения,формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальномпространстве.
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Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке,передаче, формализации информации.Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом,достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действияс другими членами команды.Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт покритериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.Формирование универсальных учебных регулятивных действий.Удерживать цель деятельности.Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способдеятельности.Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новыхданных или информации.Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственнойсамостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое.Естественнонаучные предметы.Формирование универсальных учебных познавательных действий в частибазовых логических действий.Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почемуостанавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркуюпогоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем),например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученныхклассов (групп) веществ, к которым они относятся.Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растенийна примере сопоставления биологических растительных объектов.Формирование универсальных учебных познавательных действий в частибазовых исследовательских действий.Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.Исследование процесса испарения различных жидкостей.Планирование и осуществление на практике химических экспериментов,проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружениесульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.Формирование универсальных учебных познавательных действий в частиработы с информацией.Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (илиультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие).Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательскойдеятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочныематериалы, ресурсы информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждатьроли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, привыявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемойестественнонаучной проблеме.
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Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных иписьменных текстах.Публично представлять результаты выполненного естественнонаучногоисследования или проекта, физического или химического опыта, биологическогонаблюдения.Определять и принимать цель совместной деятельности по решениюестественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждениепроцесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи,выполнении естественнонаучного исследования или проекта.Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям,самостоятельно сформулированным участниками команды.Формирование универсальных учебных регулятивных действий.Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решенияпроявлений естественнонаучной грамотности.Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующихестественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи илиплана естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей.Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решенииестественнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случаенеобходимости.Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности порешению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования.Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемыпоставленным целям и условиям.Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии поестественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучногоисследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.Общественно-научные предметы.Формирование универсальных учебных познавательных действий в частибазовых логических действий.Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.Составлять синхронистические и систематические таблицы.Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений,процессов.Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств,социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике ("было - стало") позаданным или самостоятельно определенным основаниям.Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха,цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие).Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебныйисследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села),привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации.Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными,оценивать их значимость.Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу)виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права,механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по
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форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политическихпартий, общественно-политических организаций.Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок ипреступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет инесовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находитьконструктивное разрешение конфликта.Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достиженияхРоссии в текст.Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основеизменившихся ситуаций.Использовать полученные знания для публичного представления результатов своейдеятельности в сфере духовной культуры.Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории ирегламентом.Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина иобязанностями граждан.Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня игеографической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом игеографической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.Классифицировать острова по происхождению.Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентовприроды в результате деятельности человека с использованием разных источниковгеографической информации.Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.Формирование универсальных учебных познавательных действий в частибазовых исследовательских действий.Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости инаправления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр,барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и(или) графической форме.Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим дляпрогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем.Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой вразличной форме (табличной, графической, географического описания).Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование ролитрадиций в обществе.Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованиемразличных способов повышения эффективности производства.Формирование универсальных учебных познавательных действий в частиработы с информацией.Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научнойлитературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных),публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей.Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемыкритики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях иценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять ихсходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позициейавторов.
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Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работыс исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие).Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научнойлитературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных),публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей.Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемыкритики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях иценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).Выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),необходимые для изучения особенностей хозяйства России.Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделятьгеографическую информацию, которая является противоречивой или может бытьнедостоверной.Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу исоставлять план.Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию оботклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современномобществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию,представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.Определять характер отношений между людьми в различных исторических исовременных ситуациях, событиях.Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разныхсферах в различные исторические эпохи.Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросовистории, высказывая и аргументируя свои суждения.Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории,проявляя способность к диалогу с аудиторией.Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия правовым и нравственным нормам.Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделироватьварианты выхода из конфликтной ситуации.Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основегуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точкизрения их соответствия духовным традициям общества.Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходнойзадачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделятьсферу ответственности.Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта оповышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.При выполнении практической работы "Определение, сравнение темпов изменениячисленности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам"обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.
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Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходнойзадачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.Разделять сферу ответственности.Формирование универсальных учебных регулятивных действий.Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории -на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых,деятелей культуры и другие) и общества в целом (при характеристике целей и задачсоциальных движений, реформ и революций и другого).Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач поистории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, азатем самостоятельно определяемых плана и источников информации).Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своейучебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся вучебной и исторической литературе.Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбиратьспособ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений.Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательскойи проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности.Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общегообразования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность (далее - УИПД), которая должна быть организована во всех видахобразовательных организаций при получении основного общего образования на основепрограммы формирования УУД, разработанной в каждой организации.Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опытаприменения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества исоциального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшеговозраста, взрослыми.УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие ушкольников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса,готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлениюсамостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (всоставе малых групп, класса).Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися врамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровнясформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных ирегулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций,предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательскойи проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжениивсего процесса их формирования.Материально-техническое оснащение образовательного процесса должнообеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД.С учетом вероятности возникновения особых условий организацииобразовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическаяобстановка; удаленность образовательной организации от места проживанияобучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимсяиндивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД может бытьреализована в дистанционном формате.Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том,что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носиттеоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового
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знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретическойопытноэкспериментальной проверки.Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогическойустановки, ориентированной:- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов напроблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьниковзнаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений,экспериментирования;- на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт иэксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученныхданных).Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностьюобучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихсянаучным исследованием.Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:- обоснование актуальности исследования;- планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы,постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария);- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем икоррекцией результатов работ, проверка гипотезы;- описание процесса исследования, оформление результатовучебноисследовательской деятельности в виде конечного продукта;- представление результатов исследования, где в любое исследование может бытьвключена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительнотого, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены напрактике.Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельностисвязана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено наосуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнениядомашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализациюзадач предметного обучения.С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направленийисследований:- предметные учебные исследования;- междисциплинарные учебные исследования.В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задачсвязанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарныеучебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания обокружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельнопод руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемыхучебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности виндивидуальном и групповом форматах.Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут бытьследующие:- урок-исследование;- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательскойдеятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ егорезультатов);
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- урок-консультация;- мини-исследование в рамках домашнего задания.В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценногоисследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения иоптимальным с точки зрения временных затрат является использование:- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся впроблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующихтеоретических вопросов:- Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ?- Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на... ?- Какой (в чем проявилась)... насколько важной... была роль... ?- Каково (в чем проявилось)... как можно оценить... значение... ?- Что произойдет... как изменится..., если... ?мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один илинесколько проблемных вопросов.Основными формами представления итогов учебных исследований являются:- доклад, реферат;- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различнымпредметным областям.Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности.Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем,что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведениеразвернутого и полноценного исследования.С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебныхисследований, основными являются:- социально-гуманитарное;- филологическое;- естественнонаучное;- информационно-технологическое;- междисциплинарное.Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост;- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки,экскурсии;- научно-исследовательское общество учащихся.Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразноиспользование следующих форм предъявления результатов:- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, обзоры,отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательскихэкспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям.При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основнымикритериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректнорешена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнутысформулированные цель, задачи, гипотеза.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамкахпроведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательскиедействия:- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
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- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйэксперимент, небольшое исследование;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования (эксперимента);- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного 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.Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что онанацелена на получение конкретного результата (далее - продукта), с учетом заранеезаданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер иориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства(инструмента) для решения жизненной, социальнозначимой или познавательнойпроблемы.Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, атакже тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозироватьпроектный результат и оформлять его в виде реального "продукта";- максимально использовать для создания проектного "продукта" имеющиесязнания и освоенные способы действия, а при их недостаточности - производить поиск иотбор необходимых знаний и методов (причем не только научных).Проектная работа должна ответить на вопрос "Что необходимо сделать(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реальносуществующую или потенциально значимую проблему?".Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:- анализ и формулирование проблемы;- формулирование темы проекта;- постановка цели и задач проекта;- составление плана работы;- сбор информации (исследование);- выполнение технологического этапа;- подготовка и защита проекта;- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должнаприсутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должныбыть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемыновое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательстваактуальности, действенности и эффективности продукта.Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочнойдеятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, чтоучебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценнойпроектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий.С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразноориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:- предметные проекты;- метапредметные проекты.В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметногообучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных



405

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера ивыходящих за рамки содержания предметного обучения.Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие:- монопроект (использование содержания одного предмета);- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способовучебной деятельности различных предметов);- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящихза рамки предметного обучения).В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта науроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точкизрения временных затрат является использование на уроках учебных задач,нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем:- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?Основными формами представления итогов ПД являются:- материальный объект, макет, конструкторское изделие;- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности также, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся времяпредоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализацииразвернутого и полноценного учебного проекта.С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебногопроектирования:- гуманитарное;- естественнонаучное;- социально-ориентированное;- инженерно-техническое;- художественно-творческое;- спортивно-оздоровительное;- туристско-краеведческое.В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:- творческие мастерские;- экспериментальные лаборатории;- конструкторское бюро;- проектные недели;- практикумы.Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются:- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другое);- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм идругие);- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие(акция), театральная постановка и другие);- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основнымикритериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, тоесть насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программныйпродукт, инженерная конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему.
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Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамкахпроведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;- умение определить оптимальный путь решения проблемы;- умение планировать и работать по плану;- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального"продукта";- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценкудеятельности в группе.В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительностьрассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем,графиков, моделей и других средств наглядной презентации);- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы,грамотность изложения);- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы,аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).Организационный раздел.Место УУД в примерных рабочих программахФормы взаимодействия участников образовательного процесса при создании иреализации программы формирования УУД.С целью разработки и реализации программы формирования УУД вобразовательной организации может быть создана рабочая группа, реализующая своюдеятельность по следующим направлениям:- разработка плана координации деятельности учителей-предметников,направленной на формирование УУД на основе ФОП и ФРП, выделение общих для всехпредметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными,регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности,которая может быть положена в основу работы по развитию УУД;- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижениеданных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое);- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся поовладению УУД;- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего двацелевых фокуса (предметный и метапредметный);- разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД;конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;- разработка основных подходов к организации учебной деятельности поформированию и развитию ИКТ-компетенций;- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельностиобразовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся;- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения иприменения обучающимися УУД;- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровненачального общего образования в целях реализации принципа преемственности в планеразвития УУД;- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе;
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- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметникамии педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД уобучающихся;- организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями попроблемам развития УУД у обучающихся;- организация отражения аналитических материалов о результатах работы поформированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации.Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдениемнеобходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедурыразрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем).На подготовительном этапе команда образовательной организации может провестиследующие аналитические работы:- рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалымогут быть использованы в данной образовательной организации для наиболееэффективного выполнения задач программы формирования УУД;- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в томчисле лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможностипостроения их индивидуальных образовательных траекторий;- анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущемуровне;- анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе сиспользованием информационных ресурсов образовательной организации.На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегииразвития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут бытьописаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД.На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализациипрограммы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешнихконсультантов из других образовательных, научных, социальных организаций).В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочимипрограммами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация нарегулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетомиспользуемой базы образовательных технологий, так и методик, возможностиобеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.Программа развития УУД на уровне основного образования конкретизируеттребования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ОП ООО,дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служитосновой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программвнеурочной деятельности.Программа развития УУД в основной школе определяет:— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД восновной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное ихусвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельностиобучающихся по развитию УУД;— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивныхи коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь сдругими результатами освоения ОП ООО;— ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД:образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.;— связь УУД с содержанием учебных предметов;
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— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе,описание технологии включения развивающих задач в урочную деятельностьобучающихся;— условия развития УУД;— преемственность программы развития УУД при переходе от начального косновному общему образованию.Целью программы развития УУД является обеспечение умения школьников учиться,дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, реализациясистемно-деятельностного подхода.Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных икоммуникативных действий, осуществляется с учётом возрастных особенностей развитияличностной и познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостнуюсистему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действияопределяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикойвозрастного развития.Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитиеспособности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Особоевнимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлениюкоммуникативных универсальных учебных действий.По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация)функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительныеизменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённыедостижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера егообщения и Я-концепции.В подростковом возрасте приоритетное значение в развитии УУД приобретаюткоммуникативные учебные действия. Поэтому задача начальной школы «учить ученикаучиться» должна переходить в задачу для основной школы — «учить ученика учиться вобщении».Планируемые результаты усвоения обучающимисяУУДВ результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов у выпускниковосновной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные ирегулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества иумения учиться в общении.Коммуникативные универсальные учебные действияВыпускник научится:• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций всотрудничестве;• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координироватьеё с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности;• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения иделать выбор;• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом;• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности исотрудничества с партнёром;• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимуювзаимопомощь;• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
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• адекватно использовать речевые средства для решения различныхкоммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическоеконтекстное высказывание;• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общиеспособы работы;• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать испособствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников истроить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;• основам коммуникативной рефлексии;• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,мотивов и потребностей;• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как вформе громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.Выпускник получит возможность научиться:• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, всотрудничестве;• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всехучастников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе вситуации столкновения интересов;• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели всовместной деятельности;• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственныхдействий и действий партнёра;• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передаватьпартнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической идиалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическиминормами родного языка;• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения исотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личностидругого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать нанужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам впроцессе достижения общей цели совместной деятельности;• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниямимежду членами группы для принятия эффективных совместных решений;• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять еёучастникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.Личностные универсальные учебные действияВ рамках когнитивного компонента будут сформированы:• историко-географический образ, включая представление о территории и границахРоссии, её географических особенностях, знание основных исторических событийразвития государственности и общества; знание истории и географии края, егодостижений и культурных традиций;
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• образ социально-политического устройства — представление о государственнойорганизации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знаниегосударственных праздников;• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, пониманиеконвенционального характера морали;• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальныхотношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными иполитическими событиями;• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еёпроявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основздорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения вчрезвычайных ситуациях.В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническаятолерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение кокружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости приследовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределахвозрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжныхобщественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прави обязанностей ученика;• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения ипринятия; умение конструктивно разрешать конфликты;• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых исверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,общественно полезной деятельности;• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,политических и экономических условий;• устойчивый познавательный интерес и становление смы-слообразу-ющей функциипознавательного мотива;• готовность к выбору профильного образования.Выпускник получит возможность для формирования:• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;• готовности к самообразованию и самовоспитанию;• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
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• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках идеятельности;• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решениюморальных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на ихмотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическимтребованиям;• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.Познавательные универсальные учебные действияВыпускник научится:• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсовбиблиотек и Интернета;• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимостиот конкретных условий;• давать определение понятиям;• устанавливать причинно-следственные связи;• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,ограничение понятия;• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовыхпризнаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большимобъёмом;• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбираяоснования и критерии для указанных логических операций;• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать иупотреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближениислов.Выпускник получит возможность научиться:• основам рефлексивного чтения;• ставить проблему, аргументировать её актуальность;• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюденияи эксперимента;• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;• организовывать исследование с целью проверки гипотез;• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основеаргументации.Регулятивные универсальные учебные действияВыпускник научится:• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практическойзадачи в познавательную;• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учётавыделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;• планировать пути достижения целей;
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• устанавливать целевые приоритеты;• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и поспособу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вноситьнеобходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу егореализации;• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.Выпускник получит возможность научиться:• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;• построению жизненных планов во временной перспективе;• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитыватьусловия и средства их достижения;• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболееэффективный способ;• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в формеосознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной надостижение поставленных целей;• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решениюучебных и познавательных задач;• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического илипредполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности вразличных сферах самостоятельной деятельности;• основам саморегуляции эмоциональных состояний;• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на путидостижения целей.Технологии развития универсальных учебных действий
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. Всоответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достиженияразвивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываютсясамими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Признание активнойроли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержаниивзаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характерсотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещаетсяактивным участием обучающихся в выборе методов обучения.Развитие УУД в основной школе целесообразно как:• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовкишкольников, организующего оперативную консультационную помощь в целяхформирования культуры учебной деятельности в ОУ;• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательскойдеятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организациисовместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностейоперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получениянеобходимой информации из разнообразных источников;• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебнойдеятельности.
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Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит на занятияхпо отдельным учебным предметам, в рамках надпредметных программ курсов идисциплин (факультативов, кружков, элективов).Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занимают учебныеситуации:• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативногорешения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поискуоптимального решения);• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается вкачестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленнаясредствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахожденияболее 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 (тренинг возможнопроводить как по описанию ситуации, так и по её решению).Для развития УУД возможно использовать следующие типы задач.Личностные универсальные учебные действия:— на личностное самоопределение;— на развитие Я-концепции;— на смыслообразование;— на мотивацию;— на нравственно-этическое оценивание.Коммуникативные универсальные учебные действия:— на учёт позиции партнёра;— на организацию и осуществление сотрудничества;— на передачу информации и отображение предметного содержания;— тренинги коммуникативных навыков;— ролевые игры;— групповые игры.Познавательные универсальные учебные действия:— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;— задачи на смысловое чтение.Регулятивные универсальные учебные действия:— на планирование;— на рефлексию;— на ориентировку в ситуации;— на прогнозирование;— на целеполагание;— на оценивание;— на принятие решения;— на самоконтроль;— на коррекцию.Развитию регулятивных УУД способствует системы индивидуальных или групповыхучебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации ихвыполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения ввыполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качествавыполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
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Начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закреплениеосвоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределениетиповых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса междувременем освоения и временем использования соответствующих действий. При этомособенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе неявляется уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех безисключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности восновной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую ипроектную деятельность, имеющую следующие особенности:1) деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентностиподростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие ихспособностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;2) подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениямипереходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальнойсамостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;3) обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности,реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учестьследующие моменты:— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадатьс кругом интереса учителя;— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы;— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должнастроиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом ивзаимопомощи;— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, ауже потом науке.Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так испецифические черты.К общим характеристикам следует отнести:• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектнойдеятельности;• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включаетобщие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватныхпоставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ;проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ всоответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать нестолько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитиешкольников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснениесущности творческой исследовательской и проектной работы.В решении задач развития универсальных учебных действий большое значениепридаётся проектным формам работы, обеспечивается совместное планированиедеятельности учителем и обучающимися. Необходимые для решения задачи или созданияпродукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися.Роль учителя изменяется — из простого транслятора знаний он становитсядействительным организатором совместной работы с обучающимися.
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся вобразовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой),инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),муниципальный, районный, всероссийский, международный, сетевой (в рамкахсложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнегопроекта;• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиямипроектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся напротяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такойработы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощьюпедагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один изважнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладетьшкольник.Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов наорганизацию совместной деятельности партнёров:• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;• проводить эффективные групповые обсуждения;• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективныхсовместных решений;• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативудля достижения этих целей;• адекватно реагировать на нужды других.В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом являетсяпостановка цели своей работы. Помощь педагога необходима на этапе осмысленияпроблемы и постановки цели.Следующий шаг — как это делать. Обучающийся выберет способы, которые будетиспользовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добитьсяв итоге.Для формирования алгоритма проектной работы подходят небольшие учебныепроекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичнойдемонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. Приправильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогаютформированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников,воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь идругие ценные личностные качества.Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиесядолжны овладеть следующими действиями:• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
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• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущейдеятельности;• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем икоррекцией результатов работ;• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечногопродукта;• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лицдля обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урокизобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защитаисследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытыхмыслей;• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементовисследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,обработка и анализ его результатов;• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себеразнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточнопротяжённое во времени.Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечитьподлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию уних УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход какпринцип организации образовательного процесса в основной школе. Особенностьюучебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностьюобучающихся. Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, гдепри сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентоввыступает исследование.При этом необходимо соблюдать ряд условий:• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствоватьвозрасту, способностям и возможностям обучающегося;• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,мастерские, клубы, школьные научные общества;• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебныхисследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебногоисследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимыхдля успешной реализации выбранного вида проекта;• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношениивыбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работыи используемых методов (методическое руководство);• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в которомотражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется присоставлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итоговогорезультата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характерапроекта или исследования) каждого участника;• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны бытьпрезентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественнойконкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытыхресурсах Интернета для обсуждения.
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Условия и средства формирования универсальных учебных действийУчебное сотрудничествоНа ступени основного общего образования дети активно включаются в совместныезанятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественноиндивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх,спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящеесотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтрольи т. д.К числу основных составляющих организации совместного действия относим:• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условиемсовместной работы;• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различныхдля участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместнойработы;• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различныхмоделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установитьсоответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника,включённого в деятельность);• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,обмена и взаимопонимания;• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определенииучастниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построениясоответствующих схем (планов работы);• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действияотносительно общей схемы деятельности.Совместная деятельностьПод совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а такжевербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самимиобучающимися в процессе формирования знаний и умений.Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участниковставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий исредства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихсяусловий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении заданияпозиции других участников.Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действиядетей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихсяна 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 за это порицание;• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чащевсего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могутпроходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяютактуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес квыполняемой деятельности.Выделяется три принципа организации совместной деятельности:1) принцип индивидуальных вкладов;
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2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разныхпозиций членов группы;3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимисязакреплены определённые модели действий.Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровеньинтеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции визучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности.Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: посходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному:• все роли заранее распределены учителем;• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменныв течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет ролисамостоятельно, исходя из своего желания;• участники группы сами выбирают себе роли.Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующиепозиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участниковгруппы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповойработы, наблюдателем за работой группы.Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работапарами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапепредварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя илисамостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала иконтроля за процессом усвоения.В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначалекаждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями,проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, еслиони будут обнаружены;2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знанияи средства, которые имеются у каждого;3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом.Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий запомощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторамдля проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить еёи попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качествопредложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный ииндивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы,взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различныепо трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.Разновозрастное сотрудничествоЧтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужнопоработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или ксамому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, чтомладшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений(например, роль учителя в 1—2 классах).Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервомповышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. Онасоздаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств испособов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для
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других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для ихосуществления.Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничестваСредняя ступень школьного образования является исключительно благоприятнымпериодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперациимежду детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилахвзаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища толькопосле завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действияобучающихся на основе заданного эталона и т. д.Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающуюдля успешного действия, является существенным показателем учебной инициативностиобучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно спомощью других людей.2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуацияотличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, авзрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуациинеопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние двеситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственныедетям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистическиетенденции и пр.Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебнаямотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектнойдеятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.ДискуссияДиалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужойточками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяженииболее чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно черезустные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её отдругих точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достиженияобщей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важноразвивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где можетпроизойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменнымформам ведения дискуссии.Выделяются следующие функции письменной дискуссии:• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей какпереходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапаобразования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, изкоторых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие вразных областях знаний;• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младшихподростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьникасодействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение
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новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способових проверки, фиксация выводов и др.);• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможностивысказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение ролислушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможностиконцентрации внимания детей на уроке.ТренингиНаиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных иэмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступатьразные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяютставить и достигать следующих конкретных целей:• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобыобщение с тобой приносило радость окружающим;• развивать навыки взаимодействия в группе;• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительноевзаимодействие в тренинговой группе;• развивать невербальные навыки общения;• развивать навыки самопознания;• развивать навыки восприятия и понимания других людей;• учиться познавать себя через восприятие другого;• получить представление о «неверных средствах общения»;• развивать положительную самооценку;• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;• познакомить с понятием «конфликт»;• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;• отработать ситуации предотвращения конфликтов;• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;• снизить уровень конфликтности подростков.Групповая игра и другие виды совместной деятельностив ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия,умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. Втренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповойпринадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувствоблагополучия и устойчивости.В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо такжеуделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правилвежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подросткиосознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системымежличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыкикультуры общения, усваиваются знания этикета.Общий приём доказательстваДоказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: каксредство развития логического мышления обучающихся; как приём активизациимыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда какединственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания,обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средствоформирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точекзрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагаетформирование умений по решению следующих задач:
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• анализ и воспроизведение готовых доказательств;• опровержение предложенных доказательств;• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,когда:• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимсядоказать его;• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникаетпотребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владетьдеятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмовмышления.Любое доказательство включает:• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известныеудостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, изкоторых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходекоторых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение,логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и естьдоказываемый тезис.В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работеучителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иныхтеорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённымумением доказывать.РефлексияВ наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфическичеловеческая способность, котораяпозволяет субъекту делать собственные мысли,эмоциональные состояния, действия и межличностные отношенияпредметомспециального рассмотрения (анализа и оценки)и практического преобразования. Задачарефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражениев тойили иной форме.Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сферакоммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий иорганизацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действиянеобходимы для того, чтобы ответить на вопрос самообучения: чему учиться?Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения ихоснований.В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределениивнутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебнойдеятельности, отвечающая следующим критериям:• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;• оценка своей готовности к решению проблемы;• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище»(учебнике, справочнике, книге, у учителя);• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически этоперевод учебной задачи в творческую).
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Педагогическое общениеНаряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитиикоммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливаетвысокий уровень требований к качеству педагогического общения.Выделяют такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный),демократический и либеральный (попустительский). Можно определить две основныепозиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнёрская позиция может бытьпризнана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачамразвития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.
Рабочая программа воспитанияПояснительная запискаДанная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничноговхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственныхвзаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает,каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной сдетьми деятельности.Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в РоссийскойФедерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерацииот 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегиинациональной безопасности Российской Федерации (Указ Президента РоссийскойФедерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательныхстандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ МинпросвещенияРоссии от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ МинпросвещенияРоссии от 31.05.2021№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки Россииот 17.05.2012№ 413).Программа основывается на единстве и преемственности образовательногопроцесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочимипрограммами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессиональногообразования.Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организациисистемной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участиемколлегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числесоветов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется вединстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй идругими участниками образовательных отношений, социальными институтамивоспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционнымдуховным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормамповедения, принятым в российском обществе на основе российских базовыхконституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формированиероссийской культурной и гражданской идентичности обучающихся.Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.Приложение – примерный календарный план воспитательной работы.При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, заисключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностямиобщеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентомобучающихся и их родителей (законных представителей), направленностьюобразовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучениеотдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особыеобразовательные потребности обучающихся.
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Особенности организуемого в образовательной организации воспитательногопроцессаУчастниками образовательных отношений являются педагогические и другиеработники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законныепредставители), представители иных организаций, участвующие в реализацииобразовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации,локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законныепредставители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право навоспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательнойорганизации определяется содержанием российских базовых (гражданских,национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции РоссийскойФедерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитанияобучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включаетдуховно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется иосуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сферевоспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерациина период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитаниядетей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российскиетрадиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой кмирному созиданию и защите Родины.
Цель и задачи воспитания обучающихсяСовременный российский национальный воспитательный идеал –высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающийсудьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущеестраны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народаРоссийской Федерации.В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательнойорганизации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализациина основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российскомобществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения кпамяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения ккультурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,природе и окружающей среде.Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которыевыработало российское общество (социально значимых знаний);формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям,традициям (их освоение, принятие);приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициямсоциокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений,применения полученных знаний;достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ всоответствии с ФГОС.Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программвключают осознание российской гражданской идентичности, сформированность
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ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию,самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации кцеленаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутреннейпозиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям ижизни в целом.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется иосуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и сучётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместнойдеятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопаснойжизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.
Направления воспитанияПрограмма реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельностиобщеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствиис ФГОС:
- гражданское воспитание – формирование российской гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народуРоссии как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетнейроссийской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданинаРоссии, правовой и политической культуры;
- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине,своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение,формирование российского национального исторического сознания, российскойкультурной идентичности;
- духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России,формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности,доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения кстаршим, к памяти предков;
- эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основероссийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцамотечественного и мирового искусства;
- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни иэмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётомвозможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной исоциальной среде, чрезвычайных ситуациях;
- трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатамтруда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получениепрофессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде вроссийском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональнойдеятельности;
- экологическое воспитание – формирование экологической культуры,ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основероссийских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановленияприроды, окружающей среды;
- ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя идругих людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования сучётом личностных интересов и общественных потребностей.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общегообразования.
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Целевые ориентирыГражданское воспитаниеЗнающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональномроссийском обществе, в мировом сообществе.Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народаРоссии, тысячелетней истории российской государственности на основе историческогопросвещения, российского национального исторического сознания.Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России,реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законныхинтересов других людей.Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма,терроризма, коррупции в обществе.Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в томчисле самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности.
Патриотическое воспитаниеСознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свойнарод, его традиции, культуру.Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и другихнародов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих вродной стране.Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края,своего народа, других народов России.Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве,спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитниковОтечества в прошлом и современности.Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
Духовно-нравственное воспитаниеЗнающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа,ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России,российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной,религиозной принадлежности).Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение ипоступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственныхценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условияхиндивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального,межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьмиразных народов, вероисповеданий.Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейнымценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи,рождения и воспитания детей.Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературекак части духовной культуры своего народа, российского общества.Эстетическое воспитаниеВыражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,народных традиций и народного творчества в искусстве.



426

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видамискусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния наповедение людей.Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей,традиций в искусстве.Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественномтворчестве.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучияПонимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий всохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасногоповедения, в том числе в информационной среде.Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнуюфизическую активность).Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда дляфизического и психического здоровья.Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и другихлюдей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным иприродным условиям, стрессовым ситуациям.
Трудовое воспитание

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, в том числе на основе применения предметных знаний.Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовойдеятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации вроссийском обществе.Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье,общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальнойнаправленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакого рода деятельность.Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов, потребностей.
Экологическое воспитаниеПонимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей ихрешения, значение экологической культуры человека, общества.Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред.Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук длярешения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды.Участвующий в практической деятельности экологической, природоохраннойнаправленности. Ценности научного познания

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом
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индивидуальных интересов, способностей, достижений.Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе,взаимосвязях человека с природной и социальной средой.Развивающий навыки использования различных средств познания, накоплениязнаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной,цифровой среде).Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта вестественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.
Содержательный разделУклад общеобразовательной организацииМБОУ «ОЦ «ФОРМАТ» является новым образовательным центром, созданным попроекту «DNS Девелопмент». Это современное учреждение образования, оснащённое всоответствии с требованиями ФГОС новой мебелью, техникой и оборудованием – всемнеобходимым для интересной и комфортной учёбы. Проект включает блок начальнойшколы, мастерские, кабинет домоводства, пищеблок, спортзал и стадион, актовый зал,библиотеку. Для старшеклассников предусмотрены отдельные учебные классы,специализированные кабинеты и лабораторные для изучения физики, химии и биологии,иностранных языков (лингофонные классы), кабинеты информатики и технологии.Численность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет примерно 450человек, численность педагогического коллектива – человек. Обучение ведётся с 1 по 11класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общееобразование, среднее общее образование. На уровне начального образования планируется:1-х – 4 класса; 2-х – 3 класса;3-х – 2 класса; 4-х – 2 класса.На уровне основного общего образования:5-х – 2 класса; 6-х – 2 класса;7-х – 1 класс; 8-х – 1 класс;9-х – 1 класс.На уровне среднего общего образования:10-х – 1 класс;11-х – 1 класс.Всего в школе планируется 20 классов-комплектов.В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, закоторым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы,принимаются при наличии свободных мест.Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещенияучащихся, живущих в других микрорайонах.Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии снормативными требованиями.На территории школы располагается АНО «Центр дополнительного образования»,что даёт дополнительные возможности для реализации творческих способностей ребёнка,обеспечивает их занятость во внеурочное время.«Миссия» общеобразовательной организации в самосознании еёпедагогического коллектива:- для общества: содействие формированию социально и профессиональноориентированной личности, готовой взять на себя ответственность за своё будущее исудьбу Отечества;- для детей: обстановка в школе, в лучшем смысле слова, домашняя; участие ворганизации своей жизни в школе; сотрудничество учителей и учеников в сферепознаний, саморазвития и самореализации, отношения между людьми особоуважительное;
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- для родителей: партнёрство школы и родителей – создание условий для наиболееполного развития ребёнка; формирование интересов достижения успехов в жизни черезсаморазвитие; ребёнок – будущий взрослый, хорошо знающий историю, понимающийсвоё настоящее, с интересом смотрящий в будущее;- для педагогов: организация единомышленников, основной ценностью которойявляется уважение к творчески работающему коллеге, дающая ощущение социальнойзащищённости.Процесс воспитания в МБОУ «ОЦ «ФОРМАТ» основывается на следующихпринципах взаимодействия педагогов и школьников:
· неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритетабезопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
· ориентир на создание в образовательной организации психологическикомфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможноконструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
· реализация процесса воспитания главным образом через создание в школедетско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими исодержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу;
· организация основных совместных дел школьников и педагогов какпредмета совместной заботы и взрослых, и детей;
· системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условияего эффективности.Воспитательная система школы основана на бережном сохранениитрадиций образовательного учреждения и на внедрении инновационныхобразовательных технологий и практик.
Основными традициями воспитания в МБОУ «ОЦ «ФОРМАТ» являютсяследующие:
· стержнем годового цикла воспитательной работы школы являютсяосновные школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательныхусилий педагогов;
· важной чертой дела и большинства используемых для воспитания другихсовместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективноепланирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
· в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенкаувеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя доорганизатора);
· в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность междуклассами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействиешкольников, а также их социальная активность;
· педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамкахшкольных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, наустановление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
· ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую,организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.Основу воспитательной системы составляют наиболее значимые традиционныемероприятия школы:Церемония поднятия и спуска Государственного флага Российской Федерации;День рождения школы; праздник «День Знаний»; День Учителя; Всемирный деньЗдоровья; День Матери в России; «Приморье – жемчужина Дальнего Востока»; День
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Героев Отечества; Новогодние и Рождественские мероприятия; Дни воинской славыРоссии; месячник патриотического воспитания; День защитника Отечества;Международный женский день; День защиты Земли; День космонавтики; Праздник весныи труда; День Победы; Праздник Последнего звонка; День Защиты детей; День Памяти иСкорби; День Российского флага; предметные недели, олимпиады, конференции; дниздоровья; спортивные праздники; выборы школьного ученического самоуправления;создание школьной детской организации.Участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, проектах различного уровня.Воспитательная деятельность в МБОУ «ОЦ «ФОРМАТ» планируется иосуществляется:на основе подходов:- аксиологического подхода, суть которого заключается в понимании воспитаниякак социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей отстаршего поколения к младшему;- гуманитарно-антропологического подхода, который предполагает становлениеи воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовныххарактеристик;- культурно-исторического подхода, предполагающего освоение личностьюценностей культуры посредством интериоризации – личностного усвоения внешнейсоциальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психическихфункций и развития в целом;- системно-деятельностного подхода, предполагающего системную реализациювоспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие уобучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностнойпозиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора;с учётом принципов воспитания:- гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеетправо на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманноеотношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности;- ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания единыи разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагаетсодействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважениеучастников воспитательного (образовательного) процесса;- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традицияхнародов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические исоциокультурные особенности Дальневосточного региона, местности проживанияобучающихся и нахождения школы, традиционный уклад, образ жизни, национальные,религиозные и иные культурные особенности местного населения;- следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своейдеятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, бытьориентиром нравственного поведения;- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условияхбезопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательно-образовательной деятельности от внутренних и внешних угроз;- совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся ккультурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной навзаимном доверии, партнёрстве и ответственности;- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, чтовсе обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую системувоспитательной деятельности;
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- возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированногона решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных ииндивидуальных особенностей.
- социальные партнёры общеобразовательной организации, их роль, возможностив развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности;(Надеждинский центр культуры и досуга, п. Новый; Центр физической культуры и спортаНадеждинского муниципального района, п. Новый; Центр культуры и досугаНадеждинского муниципального района, с. Вольно-Надежденское; Управление культуры,физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Надеждинскогомуниципального района, с. Вольно-Надеждинское)
- значимые для воспитания проекты и программы, в которыхобщеобразовательная организация уже участвует или планирует участвовать(федеральные, региональные, муниципальные, международные, сетевые и др.),включённые в систему воспитательной деятельности; («Школьная экологическая тропа»;«Школьный двор»; «Судьба семьи в судьбе страны»; «Активное утро (общая зарядка)»)
- реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики,определяющие «уникальность» общеобразовательной организации; результаты ихреализации, трансляции в системе образования;
- наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективныхрезультатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие илинедостаточно выраженные в массовой практике.
- особенности местоположения и социокультурного окруженияобщеобразовательной организации, историко-культурная, этнокультурная,конфессиональная специфика населения местности, включённость в историко-культурныйконтекст территории;
- контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные,этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет),наличие и состав обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ,находящихся в трудной жизненной ситуации и др.;Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение.Тип учреждения – общеобразовательное учреждение.Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа.Школа является юридическим лицом, открывающим лицевые и иные счета.Школа обладает обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствамнаходящимися в её распоряжении денежными средствами и имуществом, принадлежащимучредителю на правах собственности.
- направленность образовательных программ, в том числе наличиеобразовательных программ с углублённым изучением учебных предметов;
- режим деятельности общеобразовательной организации, в том числехарактеристики по решению участников образовательных отношений (формаобучающихся, организация питания и т. п.); (в одну смену, группа продлённого дня; в двесмены; организовано горячее питание; форма учащихся классическая синего цвета сшевронами);
- наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, социокультурной, экологической и т. д. воспитательной направленности, втом числе включённых в учебные планы по решению участников образовательныхотношений, авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельноразработанных и реализуемых педагогами общеобразовательной организации.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельностиУрочная деятельность
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Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности,аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки)предусматривает:
-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебныхпредметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания наоснове исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков,заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;
-включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам,модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определениивоспитательных задач уроков, занятий;
-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулейтематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;
-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействиена личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания вучебной деятельности;
-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на урокахпредметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения,выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;
-применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных,стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающихвозможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитиюкритического мышления;
-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения сосверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации,установление и поддержку доброжелательной атмосферы;
-организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся наднеуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательнымипотребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества ивзаимной помощи;
-инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся,планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательнойнаправленности.Традиционными уроками являются:- уроки памяти; уроки мужества;- уроки по календарю знаменательных событий;- уроки по функциональной грамотности;- уроки безопасности;- уроки изучения государственной символики.
Внеурочная деятельностьРеализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целяхобеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамкахвыбранных ими курсов, занятий:
-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурнойнаправленности;
-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурамнародов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению;
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-курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительскойнаправленности;
-курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;
-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов ижанров;
-курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;
-курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочнойдеятельности и дополнительного образования осуществляется преимущественно через:
· вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социальнозначимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социальнозначимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
· формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослыхобщностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивнымиэмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
· создание в детских объединениях традиций, задающих их членамопределенные социально значимые формы поведения;
· поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженнойлидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социальнозначимых традиций;
· поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит врамках следующих выбранных школьниками ее видов.Внеурочная деятельность (основная школа)

Спортивно-оздоровительное
Спортивные игры занятия на свежем воздухе и спортивномзале 5
Я - лыжник занятия на свежем воздухе и спортивномзале 5-9 кл

Духовно-нравственное
Разговоры о важном беседы, соц проекты 5-9 кл
Общекультурное направление
В мире прекрасного школьный театр 5-6 кл
История Приморского края беседы, соц. проекты 6-7 кл

Общеинтеллектуальное
Робототехника кружок 5-7 кл
3д моделирование кружок 5-8 кл
Цифровая гигиена кружок 8 кл
Функциональная грамотность кружок 5-9 кл
Удивительный мир математики кружок 5, 8кл

Социальное направление
ППК система профориентационных занятий 9 кл

Классное руководство
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Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого видапедагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задачвоспитания и социализации обучающихся, предусматривает:
-планирование и проведение классных часов целевой воспитательнойтематической направленности;
-инициирование и поддержку классными руководителями участия классов вобщешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в ихподготовке, проведении и анализе;
-организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихсясовместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями,способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплятьдоверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцыповедения;
-сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование,внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования днейрождения обучающихся, классные вечера;
-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие ввыработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;
-изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения заих поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах понравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед сродителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;
-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.),совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частныебеседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;
-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио,в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностныедостижения;
-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные наформирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждениеи/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;
-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса,интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать ипонимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать вродительских собраниях класса;
-организацию и проведение регулярных родительских собраний, информированиеродителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса вцелом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями,администрацией;
-создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего врешении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;
-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся корганизации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе иобщеобразовательной организации;
-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.Основные школьные делаРеализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные,музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими,
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региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;
- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России,мире;
- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходомна следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальныхстатусов в общеобразовательной организации, обществе;
- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся ипедагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения вконкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательнойорганизации, своей местности;
- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместноразрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участиемсоциальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической,патриотической, трудовой и др. направленности;
- проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместнос семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятнымидатами, значимыми событиями для жителей поселения;
- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себякомплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др.направленности;
- вовлечение по возможностикаждого обучающегося в школьные дела в разныхролях(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих,декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, заприглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыковподготовки, проведения, анализа общешкольных дел;
- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения,анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разныхвозрастов, с педагогами и другими взрослыми.Основные школьные дела, в которых принимает участие большая частьшкольников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся ианализируются совместно педагогами и детьми – это не набор календарных праздников,отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимыхдля школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ониобеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуютинтенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему вшколе. Введение основных дел в жизнь школы помогает сохранять школьные традиции.Внешкольные мероприятияРеализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятийпредусматривает:
-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно ссоциальными партнёрами общеобразовательной организации;
-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебнымпредметам, курсам, модулям;
-экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, напредприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числесовместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их кпланированию, организации, проведению, оценке мероприятия;
-литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии,экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест,
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событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей,деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;
-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, впроцессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаясядоверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферойэмоционально-психологического комфорта.Организация предметно-пространственной средыРеализация воспитательного потенциала предметно-пространственной средыпредусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участниковобразовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию ввоспитательном процессе:
- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе вобщеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации,субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб),изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетнейистории, исторической символики региона;
- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственногофлага Российской Федерации;
- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современныхи исторических, точных и стилизованных, географических, природных,культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами,подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектовместности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных,религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России,деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитниковОтечества;
- изготовление, размещение, обновление художественных изображений(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природыРоссии, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовнойкультуры народов России;
- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звуковогопространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотическойвоспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения),исполнение гимна Российской Федерации;
- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательномпроцессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательнойорганизации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитаниялиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятныхдосок;
- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холлпервого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостнуюинформацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственногосодержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов иобучающихся и т. п.;
- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой какповседневно, так и в торжественные моменты;
- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работобучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности,знакомящих с работами друг друга;
- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений вобщеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон,
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озеленение территории при общеобразовательной организации;
- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств,спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;
- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободногокнигообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общегоиспользования свои книги, брать для чтения другие;
- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе собучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий,пришкольной территории;
- разработку и оформление пространств проведения значимых событий,праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийныйдизайн);
- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.),акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах,традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросахпрофилактики и безопасности.Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная дляобучающихся с особыми образовательными потребностями.Взаимодействие с родителями (законными представителями)Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляетсядля более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечиваетсясогласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законнымипредставителями) обучающихся предусматривает:
-создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классахпредставительных органов родительского сообщества (родительского комитетаобщеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решениивопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообществав Управляющем совете общеобразовательной организации;
-тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительскиесобрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условийобучения и воспитания;
-родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещатьуроки и внеурочные занятия;
-работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям,педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждениемактуальных вопросов воспитания;
-проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), накоторых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультациипсихологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российскихрелигий, обмениваться опытом;
-родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации,интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаютсяинтересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;
-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях,предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме вобщеобразовательной организациив соответствии с порядком привлечения родителей(законных представителей);
-привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведениюклассных и общешкольных мероприятий;
-при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения
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родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.СамоуправлениеРеализация воспитательного потенциала ученического самоуправления вобщеобразовательной организации предусматривает:
- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (советобучающихся или др.), избранных обучающимися;
- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихсяв процессе управления общеобразовательной организацией;
- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и правобучающихся;
- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке,обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного планавоспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательнойорганизации.Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать вдетях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувствособственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности длясамовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Посколькуучащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельноорганизовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время можеттрансформироваться (посредством введения функции педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление.Профилактика и безопасностьРеализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целяхформирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательнойорганизации предусматривает:
- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию вобщеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечениябезопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;
- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсовповышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групприска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);
- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп рискасилами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб,правоохранительных органов, опеки и т. д.);
- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работукак с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организациюмежведомственного взаимодействия;
- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программыпрофилактической направленности социальных и природных рисков вобщеобразовательной организациии в социокультурном окружении с педагогами,родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, противкурения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы,субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, натранспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности,антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.);
- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социальноодобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля,устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;
- профилактику правонарушений, девиаций посредством организациидеятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия),
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испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в томчисле профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной идр.);
- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаяхпоявления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальныхгрупп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, сагрессивным поведением и др.);
- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальнойпсихолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социальнозапущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).Социальное партнёрствоРеализация воспитательного потенциала социального партнёрствапредусматривает:
- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии сдоговорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочейпрограммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытыхдверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественныемероприятия и т. п.);
- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков,внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематическойнаправленности;
- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий,внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;
- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических,родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальныхпроблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципальногообразования, региона, страны;
- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися,педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической,патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитаниеобучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие насоциальное окружение.ПрофориентацияРеализация воспитательного потенциала профориентационной работыобщеобразовательной организации предусматривает:
-проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовкуобучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессиональногобудущего;
-профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы),расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условияхразной профессиональной деятельности;
-экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления осуществующих профессиях и условиях работы;
-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематическихпрофориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организацияхпрофессионального, высшего образования;
-организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организациипрофориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, гдеобучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об ихспецифике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующиенавыки;
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-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов,посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениямпрофессионального образования;
-участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
-индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иныхиндивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выбореими будущей профессии;
-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов,включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонентаучастников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительногообразования. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛКадровое обеспечениеВ данном разделе представлены решения в общеобразовательной организации, всоответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функционала,связанного с планированием, организацией, обеспечением,реализацией воспитательнойдеятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сферевоспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗи других категорий; по привлечению специалистов других организаций (образовательных,социальных, правоохранительных и др.).В МБОУ «ОЦ «ФОРМАТ» работает 20 классных руководителей, педагог-психолог,социальный педагог, педагог-библиотекарь, педагог-организатор, педагогидополнительного образования.Нормативно-методическое обеспечениеШкольные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательнойдеятельности:(указывается сайт школы)Устав школы:Локальные акты– Положение о Совете обучающихся– Положение о методическом объединении классных руководителей– Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся,родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся),осуществляемой в ОО и незапрещенной законодательством РФ– Положение о Родительском комитете– Положение о внеурочной деятельности– Положение о классном руководстве– Положение об ученическом самоуправлении– Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся– Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся– Положение о правилах поведения обучающихся– Положение о работе с одаренными детьми– Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, непредусмотренных учебным планом– Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитаниягосударственных символов РФ»– Положения о детских объединениях и др.Требования к условиям работы с обучающимися с особымиобразовательными потребностями
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В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особыеобразовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социальноуязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы идр.), одарённых, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия.Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательнымипотребностями являются:
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающимидля их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательнойорганизации;
- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям состороны всех участников образовательных отношений;
- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальныхособенностей и возможностей каждого обучающегося;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальнойкомпетентности.При организации воспитания обучающихся с особыми образовательнымипотребностями необходимо ориентироваться на:– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями сиспользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состояниюметодов воспитания;– создание оптимальных условий совместного воспитания и обученияобучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, сиспользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов,организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучающихся с особыми образовательными потребностями.Программа коррекционной работыПрограмма коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурнымкомпонентом начальной и образовательной программы образовательной организации.ПКР разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ). Содержание образования и условия организации обучения и воспитанияобучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а дляинвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида.ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от составаобучающихся с ОВЗ и возможностей образовательной организации.ПКР уровня начального и основного общего образования непрерывна ипреемственна с другими уровнями образования; учитывает особые образовательныепотребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разнойстепени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована наразвитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня,необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.ПКР разрабатывается на период получения начального и основного общегообразования, с учетом необходимости решения задач по возвращению детей с ОВЗ впродуктивную полноценную социальную жизнь, включая их в систему общественныхотношений.Определение понятий, используемых в программе коррекционной работы.В данной программе используется ряд ключевых понятий, определения которыхдаются в строгом соответствии с федеральным законом «Об образовании в РоссийскойФедерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.



441

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это образовательнаяпрограмма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья,детей инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальныхвозможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития исоциальную адаптацию указанных лиц.Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо,имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденныепсихолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получениюобразования без создания специальных условий.Под специальными условиями для получения образования обучающимисясограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания иразвития обучающихся с ОВЗ, включающие в себя: специальные образовательныепрограммы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия идидактические материалы; специальные технические средства обучения коллективного ииндивидуального пользования; групповые и индивидуальные коррекционные занятия.Нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы образования детей,имеющих ограниченные возможности здоровья.1. Конституция Российской Федерации 1993 г., статья 43.2. «Об образовании в Российской Федерации» - федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ.3. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - закон РоссийскойФедерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ.4. 5. «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015годы» - распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р.5. «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -2015 годы» - постановление от 17 марта 2011 г. №175.6. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательногоучреждения» – письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6.7. Указ президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы» от 1 июня 2012 г. N 761.Цель и задачи программы коррекционной работы с обучающимисяЦель программы: осуществление комплексной системы психолого-педагогической исоциальной помощи обучающимся с ОВЗ, для освоения начальной и образовательнойпрограммы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производныхотклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптацииличности ребенка.Задачи программы:– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказаниеим специализированной помощи при освоении начальной и образовательнойпрограммы образования;– определение оптимальных специальных условий для получения начального иосновного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных,познавательных, коммуникативных способностей;– разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционныхобразовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ сучетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;– реализация комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии срекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптацииобучающихся с ОВЗ (дорожная карта);
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– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы сродителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:– Принцип соблюдения интересов ребёнка и рекомендательного характераоказания помощи. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказываетсядетям, испытывающим трудности в освоении начальной и основнойобщеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации на основаниизаявления или согласия в письменной форме их родителей (законныхпредставителей).В МБОУ «ОЦ «Формат» педагоги учитывают особенности психофизического развитияобучающихся и состояние их здоровья, соблюдают специальные условия, необходимыедля получения образования учащимся с ОВЗ, взаимодействуют при необходимости смедицинскими организациями. Дети с ОВЗ принимаются или переводятся на обучение поадаптированной индивидуальной начальной или основной общеобразовательнойпрограмме только с согласия родителей (законных представителей) и на основаниирекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Содержание образования иусловия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяютсяадаптированной индивидуальной образовательной программой (Приложение 2 -примерные образовательные программы), а для обучающихся, имеющих инвалидность,также в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации (ИПР)из бюро медико-социальной экспертизы при предоставлении ИПР законнымипредставителями для ознакомления педагогам школы. Образование обучающихся с ОВЗ вМБОУ «ОЦ «Формат» осуществляется в общеобразовательных классах совместно сдругими обучающимися или в индивидуальной форме (по рекомендациям ПМПК и ссогласия родителей (законных представителей)).– Принцип непрерывности обеспечивает оказание коррекционной помощи ипсихолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ на протяжении всегопериода обучения на уровне начального общего и основного общего образования.Прекращение коррекционной работы наступает в случае наступления преодоленияпроблемы обучающегося с ОВЗ в освоении ОП ООО или в случае письменного отказародителей (законных представителей) обучающегося от коррекционной помощи ипсихолого-педагогического сопровождения.– Принцип вариативности – по возможности создание в образовательном учреждениииндивидуально ориентированных специальных условий образования для детей с ОВЗв зависимости от характера имеющихся проблем, так и гибкое изменение созданныхусловий в случае необходимости в соответствии с индивидуальной динамикойразвития обучающегося в ходе осуществления коррекционной работы.– Принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекциинарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и по возможности специалистовразличного профиля в решении проблем этих детей.– Принцип комплексности – преодоление нарушений носит комплексный медико-психолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и повозможности ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), а также педагог-психолог,медицинские работники, социальный педагог и др.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционныхнаправлений работы, способствующих освоению обучающимися с особымиобразовательными потребностями начальной и образовательной программыобщего образования
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В МБОУ «ОЦ «Формат» ведется коррекционная работа по следующимнаправлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,информационно-просветительское.Характеристика содержания направлений коррекционной работыДиагностическая работа включает в себя следующее:– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоенииначальной и образовательной программы общего образования;– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,выявление его резервных возможностей;– изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер иличностных особенностей обучающихся;– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;– мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программначального и основного общего образования.Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:– разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ;выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения всоответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;– организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающихзанятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;– коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,познавательной и коммуникативно-речевой сфер;– развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватныхформ утверждения самостоятельности, личностной автономии;– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;– развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,коммуникативной компетенции;– развитие компетенций, необходимых для продолжения образования ипрофессионального самоопределения;– совершенствование навыков получения и использования информации (на основеИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации вреальных жизненных условиях;– социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни припсихотравмирующих обстоятельствах.Консультативная работа включает в себя следующее:– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениямработы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательногопроцесса;– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора иадаптации содержания предметных программ;– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемовкоррекционного обучения ребенка с ОВЗ;– консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному иосознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в
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соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями ипсихофизиологическими особенностями.Информационно-просветительская работавключает в себя следующее:– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особымиобразовательными потребностями, их родителей (законных представителей),педагогических работников;– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационныестенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникамобразовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющимнедостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическимработникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса исопровождения обучающихся с ОВЗ;– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законныхпредставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностейразличных категорий детей с ОВЗ.Сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ, включающая комплексноеобследование, мониторинг динамики развития, освоения начальной иобразовательной программы общего образованияДля реализации требований к ПКР, обозначенных в СФГОС ООО, в МБОУ «ОЦ«Формат» создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включенпедагог-психолог, по мере возможности будут включены следующие специалисты:учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).Программа коррекционной работы разрабатывается по мере необходимостирабочей группой образовательной организации поэтапно (Приложение). Определяетсянормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей сОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные потребности;сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования;создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций пообучению данных категорий учащихся с ОВЗ.Для выявления индивидуальных вариантов развития и оказания учащимсясвоевременной помощи, на протяжении всего периода обучения происходит наблюдениеза учащимися. Развитие подразумевает реализацию возможностей заложенных в человеке.Только добившись того, чтобы ребёнок сам пожелал учиться тому, что ему предлагают,можно решить поставленные задачи.В образовательном учреждении созданы оптимальные условия для развитиякаждого ребенка, ежегодно составляется и действует программа индивидуальногосопровождения ребенка с ОВЗ, подбирается адаптированная образовательная программыпод учащегося. Программа индивидуального сопровождения разработана в соответствии стребованиями специального федерального государственного образовательного стандартаначального и основного общего образования. Структура образовательной программыопределяет: цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организациюобразовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена наформирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствованиеобучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческихспособностей, сохранение и укрепление здоровья.Программа индивидуального сопровождения позволяет каждому членупедагогического коллектива и специалистам увидеть, как идет учебный процесс уребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний, умений испособов действий; позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в
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развитии обучающегося. Она содержит ряд приложений, удобных при работе с детьми сОВЗ, и предполагает различные формы работы с учащимися и их законнымипредставителями в образовательном учреждении: специально организованные занятия имероприятия; родительский всеобуч (консультации, индивидуальные и групповые беседы,тренинги, родительские собрания).Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихсяявляется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательнойорганизации, представителей администрации и родителей (законных представителей).Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ вобщеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельностьсоциального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни издоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопаснойобразовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом)участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания,социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия;своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям вразрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающихинтересы учащихся с ОВЗ. Принимает участие в проведении профилактической иинформационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ.Основными формами работы социального педагога являются: беседы (со школьниками,родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями,педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, наклассных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений.Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, по возможности сучителем-дефектологом, учителем-логопедом, классным руководителем, в случаенеобходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законнымипредставителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной властипо защите прав детей.Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет педагог-психолог. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят впроведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферыобучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социальноговзаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке иосуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной насохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. Работаорганизована индивидуально и в мини-группах.Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативнуюработу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями)по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение годапедагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу, котораявключает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.В реализации диагностического направления работы принимают участие не толькоспециалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года), но иучителя-предметники (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года).Также данное направление осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум(ПМПк).ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,положение и регламент работы которой разработан образовательной организациейсамостоятельно и утвержден локальным актом.Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся сОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;составление, в случае необходимости, адаптированной программы обучения; выбор и
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отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиумапроводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников,своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционныепрограммы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляютотбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактическихматериалов и учебных пособий.В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог,социальный педагог, а также по возможности: учитель-дефектолог, учитель-логопед,педагог (учитель-предметник), врач (медицинская сестра) и представитель администрацииобразовательного учреждения. Родители уведомляются о проведении ПМПк(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единуюстратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностнойтактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальнойпсихологии, осуществляющей образовательную деятельность, другихобразовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единствеурочной, внеурочной и внешкольной деятельностиКоррекционная работа реализуется в учебно-урочной деятельности при освоениисодержания начальной и образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебногоматериала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностейобучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется спомощью специальных методов и приемов.В учебной внеурочной деятельности запланированы коррекционные занятия соспециалистами: педагог-психолог и по возможности (учитель-логопед, учитель-дефектолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.При реализации содержания коррекционной работы распределены зоныответственности между учителями и разными специалистами, описаны их согласованныедействия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этихдетей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные идидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.).Обсуждения проводятся на заседаниях ПМПк МБОУ «ОЦ «Формат» п. Заима-Южная,методических объединениях рабочих групп.Планируемые результаты коррекционной работыПрограмма коррекционной работы направлена на выполнение требований крезультатам, определенным СФГОС ООО.Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированныйхарактер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разныегруппы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельностиотражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –личностные и метапредметные результаты.Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося вличностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление ксобственной результативности и др.).Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетоминдивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализи управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладениесодержанием ОП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетоминдивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
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достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухомобщаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средстваадекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описаниеорганизации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной ивнеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговойаттестации на основном уровне обучения.Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущихиндивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Этобудет накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достиженийребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.Анализ воспитательного процессаАнализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевымиориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся науровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования,установленными соответствующими ФГОС.Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательнойорганизации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявленияосновных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости)внешних экспертов, специалистов.Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный планвоспитательной работы.Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучениепрежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранениеуклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание иразнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами,обучающимися и родителями;
- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использованиеего результатовдля совершенствования воспитательной деятельности педагогическихработников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелогопланирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержаниясовместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);
-распределённая ответственность за результаты личностного развитияобучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результаткак организованного социального воспитания, в котором общеобразовательнаяорганизация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийнойсоциализации, и саморазвития.Основные направления анализа воспитательного процесса:1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития обучающихся в каждом классе.Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директорапо воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом,социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов наметодическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.Основным способом получения информации о результатах воспитания,социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения вличностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие
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проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудностипоявились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличиеинтересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельностиобучающихся и взрослых.Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советникомдиректора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии),классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей)обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянииорганизуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могутбыть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законнымипредставителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классныхруководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах,связанных с качеством:
-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
-организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
-деятельности классных руководителей и их классов;
-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
-внешкольных мероприятий;
-создания и поддержки предметно-пространственной среды;
-взаимодействия с родительским сообществом;
-деятельности ученического самоуправления;
-деятельности по профилактике и безопасности;
-реализации потенциала социального партнёрства;
-деятельности по профориентации обучающихся;
-и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2.Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решениемкоторых предстоит работать педагогическому коллективу.Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителемдиректора по воспитательной работе (совместно с советником директора повоспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются иутверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления вобщеобразовательной организации

IV. Организационный разделУчебный план основного общего образования.
Пояснительная запискаУчебный план основного общего образования МБОУ «Образовательный центр«Формат» (далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующих основнуюобразовательную программу основного общего образования, соответствующую ФГОСООО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объёмаудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей,распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.Учебный план является частью образовательной программыМБОУ«Образовательный центр «Формат» , разработанной в соответствии с ФГОС
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основного общего образования, с учетом Федеральной образовательной программойосновного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов итребований СанПиН 1.2.3685-21.Учебный год в МБОУ«Образовательный центр «Формат» начинается 01.09.2023изаканчивается 31.05.2024.Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебнойнеделе.Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 5классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8-9 классах – 33 часа.Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяетсостав учебных предметов обязательных предметных областей.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельнойнагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий,обеспечивающих различные интересы обучающихсяВ МБОУ«Образовательный центр «Формат» языком обучения является русскийязык.При изучении предметов английский язык, технология, информатикаосуществляется деление учащихся на подгруппы.Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качестваосвоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объемаучебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется всоответствии с календарным учебным графиком.Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям.Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являютсябезотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формыи порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах,периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся МБОУ«Образовательный центр «Формат» .Освоение образовательной программы основного общего образования завершаетсяитоговой аттестацией.Нормативный срок освоения образовательной программы основного общегообразования составляет 5лет.Для уровня основного общего образования в МБОУ «ОЦ «Формат» представленучебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя):
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАНМБОУ «ОЦ «ФОРМАТ»на 2024 – 2025 учебный годЯвляется частью ООП ООО

Предметныеобласти Учебные предметыклассы
Количество часов в неделю
V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык 5 6 4 3 3 21
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литература Литература 3 3 2 2 3 13
Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15
Математика иинформатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Вероятность истатистика 1 1 1 3
Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные предметы
История 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучныепредметы
Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии

Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии

1 1 2

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1 3
Музыка 1 1 1 1 4

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8
Основыбезопасности изащиты Родины

Основы безопасностии защиты Родины 1 1 2

Физическаякультура Физическая культура 2 2 2 2 2 10
Итого 27 29 30 31 32 149
Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 2 1 2 2 1 8
Основы безопасности и защиты Родины 1 1 1 3
Черчение 1 1 0,5 2,5
Практикум по русскому языку 1 1 2
Введение в Новейшую историю России(История нашего края) 0,5 0,5



451

Учебные недели 34 34 34 34 34 34
Всего часов в МБОУ «ОЦ «Формат»: 29 30 32 33 33 157
Всего часов: 986 1020 1088 1122 1122 5338
Максимально допустимая недельнаянагрузка (при 5-дневной неделе) всоответствии с действующими санитарнымиправилами и нормами

29 30 32 33 33 157

Внеурочная деятельность
«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 5
«Функциональная грамотность» 0,5 0,5 0,5 1,5
«Профминимум» 1 1 1 3
«Билет в будущее» 1 1
Итого: 1,5 1 2 3,5 2,5 10,5
Календарный учебный график МБОУ «ОЦ «Формат» на 2024 – 2025 учебный годявляется документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждениясоставляют:- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;- Приказ Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 г. № 992 «Об утверждениифедеральной образовательной программы начального общего образования»;- Приказ Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 г. № 993 «Об утверждениифедеральной образовательной программы основного общего образования»;- Приказ Министерства просвещения РФ от 23.11.2022 г. № 1014 «Об утверждениифедеральной образовательной программы среднего общего образования»;- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждениифедерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования»;- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодёжи»;- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1..2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания».

1. Начало 2024-2025 учебного года – 02.09.2024 г., окончание 2024-2025 учебного года:1 классы, 9 класс, 11 класс – 23.05.2024 г., 2-8 классы, 10 класс – 23.05.2024 г.Начало реализации образовательной программы общего образования – 03.09.2024 г.2. Продолжительность учебной недели: 1-11 классы – пятидневная учебная неделя.3. Учебные периоды и их продолжительность
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Учебный год на первом, и втором уровнях обучения делится на четыре четверти, натретьем уровне - на два полугодия.Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательнойпрограммы на первом и втором уровнях обучения – по четвертям, на третьем – пополугодиям.При условии, если учебный предмет ведётся один раз в неделю, то отметкивыставляются по полугодиям.
Учебные периоды Классы Начало четверти/полугодия Количествоучебных недель
I четверть 1-9 02.09.2024 г. 8 недель
II четверть 1-9 05.11.2024 г. 7 недель
I полугодие 10-11 02.09.2024 г. 15 недель
III четверть 1 13.01.2025 г.25.02.2025 г. 5 недель3 недели

2-9 13.01.2025 г. 10 недель
IV четверть 1-9 01.04.2025 г. 7 недель
II полугодие 10-11 13.01.2025 г. 17 недель

Общая продолжительность учебных периодов составляет:в 1 классах – 33 учебные недели;во 2 - 4 классах – 34 учебные недели;5 - 9 классы – 34 учебные недели (не включая сроки проведения государственнойитоговой аттестации в 9-х классах);10-11 классы – 34 учебные недели (не включая сроки проведения государственнойитоговой аттестации в 11-х классах и проведение учебных сборов по основам военнойслужбы).4. Продолжительность каникул:
Каникулы Начало и окончание каникул
Осенние 26.10.2024 г. – 04.11.2024 г. (10 дней)
Зимние 29.12.2024 г. – 12.01.2025 г. (15 дней)
Весенние 22.03.2025 г. – 31.03.2025 г. (10 дней)
Дополнительные для 1-х классов 15.02.2025 – 24.02.2025 г. (10 дней)
5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:23 февраля (воскресение) – День защитника Отечества08 марта (суббота) – Международный женский день01 мая (четверг) – Праздник Весны и Труда09 мая (пятница) – День Победы
6. Расписание звонков1 классы 1 смена (2, 5-11 классы) 2 смена (3,4 классы)I полугодие1 урок 08:00 – 08:352 урок 08:55 – 09:30 1 урок 08:00 – 08:402 урок 08:50 – 09:30 1 урок 12:30 – 13:102 урок 13:20 – 14:00
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Дин. пауза 09:30 – 10:103 урок 10:10 – 10:454 урок 11:05 – 11:405 урок 11:50 – 12:25

II полугодие1 урок 08:00 – 08:402 урок 09:00 – 09:40Дин. пауза 09:40 – 10:203 урок 10:20 – 11:004 урок 11:20 – 12:005 урок 12:10 – 12:50

3 урок 09:40 – 10:204 урок 10:40 – 11:205 урок 11:40 – 12:206 урок 12:30 – 13:107 урок 13:20 – 14:00

3 урок 14:20 – 15:004 урок 15:20 – 16:005 урок 16:10 – 16:506 урок 17:00 – 17:40

Учебные занятия организуются в две смены. Занятия дополнительного образования,обязательные индивидуальные и групповые занятия организуются в другую дляобучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через сорокпять минут после основных занятий.
7. Продолжительность перемен

1 класс 1 смена(2, 5-11 классы) 2 смена (3-4
классы)

1 перемена 10 минут 10 минут 10 минут
2 перемена Динамическаяпауза – 40 минут 10 минут 20 минут
3 перемена 20 минут 20 минут 20 минут
4 перемена 10 минут 20 минут 10 минут
5 перемена 10 минут 10 минут
6 перемена 10 минут

8. Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общегообразования проводится по четвертям в форме итоговых контрольных работ, науровне среднего общего образования промежуточная аттестация проводится вформе контрольных работ по полугодиям.

9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классахГосударственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится зарамками учебного года в мае-июне 2025 года. Сроки проведения государственной(итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются Федеральной службой по надзору всфере образования и науки.
План внеурочной деятельностиНа уровне ООО под внеурочной деятельностью следует понимать образовательнуюдеятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоенияобразовательной программы (личностных, метапредметных и предметных),осуществляемую в формах, отличных от урочной.
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основнойобщеобразовательной программы.План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системыфункционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности иможет включать в себя:1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеуглубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересовобучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а такжеучитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребностиобучающихся с ограниченными возможностями здоровья;2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, втом числе направленные на реализацию проектной 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 томчисле волонтерство), включая общественно полезную деятельность, профессиональныепробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков,практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительногообразования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров впрофессионально производственном окружении;4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплексавоспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, втом числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики сучетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностейобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастныхобъединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественныхобъединений, организаций и других;6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечениеучебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями пообеспечению успешной реализации образовательной программы и другие);7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогическойподдержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов,работа тьюторов, педагогов-психологов);8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучияобучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни издоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах,профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих впроцессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защитыучащихся).Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.По одному часу в неделю отводится на информационно-просветительские занятия в5-9 классах «Разговоры о важном», «Функциональная грамотность», в 6-9 классах –«Профминимум. Россия – мои горизонты», в 7-8 классах – «Билет в будущее».В вариативной части занятия, направленные на реализацию особых интересов ипотребностей обучающихся : «Мир проектов», «Краеведение. Разнообразие живой
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природы ПК», «Биология. Проектно-исследовательская», «Хоровое пение»,«Музыкальный театр», «Экологичный образ жизни», «Памятные места моего края».

План внеурочной деятельности (недельный)МБОУ«Образовательный центр «Формат»
Учебные курсы Количество часов в неделю5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8 9"Разговоры оважном" 1 1 1 1 1 1 1 1 1
"Функциональнаяграмотность" 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5
"Профминимум.Россия - моигоризонты" 0 0 0 0 0 1 1 1 1
"Билет в будущее" 0 0 0 0 0 0 0 1 0ИТОГО недельнаянагрузка 1,5 1,5 1,5 1 1 1 2 3,5 2,5

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организациейможет предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе всетевой форме), включая организации дополнительного образования соответствующейнаправленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность,профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшегообразования, научные организации и иные организации, обладающие необходимымиресурсами.Федеральный календарный план воспитательной работыФедеральный календарный план воспитательной работы является единым дляобразовательных организаций.Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован врамках урочной и внеурочной деятельности.Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планомвоспитательной работы проводить иные 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.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 единства8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностейсотрудников органов внутренних дел России;Последнее воскресенье ноября: День Матери;
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30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.Декабрь:3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;9 декабря: День Героев Отечества;12 декабря: День Конституции Российской Федерации.Январь:25 января: День российского студенчества;27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армиейкрупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертвХолокоста.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 за пределамиОтечества;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.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:12 августа: День физкультурника;22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;27 августа: День российского кино.
Календарный план воспитательной деятельности

Основные школьные дела
№п/п Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

1 Торжественная линейка,посвящённая Дню знаний, единыйклассный час
5-9 02.09.2024 г. Заместительдиректора поВР, классныеруководители
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2 День здоровья 5-9 Сентябрь Классныеруководители,учителяфизическойкультуры3 Митинг, посвященный Днюсолидарности в борьбе стерроризмом
5-9 03.09.2024 г. Заместительдиректора поВР, классныеруководители4 День тигра 5-9 17.09.2024 г. Классныеруководители

5 Организационные классныеученические собрания: «Правилавнутреннего распорядка. Правилаповедения в школе», проведениеинструктажей по ТБ

5-9 Сентябрь Классныеруководители

6 Уроки здоровья «Всё о гриппе,ОРВИ, ОРЗ и новой коронавируснойинфекции. Меры безопасности».
5-9 Сентябрь-октябрь Классныеруководители

7 Смотр классных уголков 5-9 Сентябрь Классныеруководители8 Праздничные мероприятия,посвящённые Дню Учителя. 5-9 05.10.2024 г. Заместительдиректора поВР, классныеруководителя9 Праздник «Золотая осень».Выставка-конкурс поделок изприродного материала, букетов,фото-выставка

5-9 Октябрь Классныеруководители

10 Неделя Добра и Милосердия.Классные часы, посвящённые Днюнародного единства.Акция «Твори добро»

5-9 Ноябрь Классныеруководители,социальныйпедагог11 Месячник профилактическихмероприятий «Безопасноедвижение на дорогах»
5-9 Ноябрь ЗДВР, классныеруководители.

12 Мероприятия, посвященныеДню матери в России 5-9 Ноябрь Классныеруководители
13 Уроки, посвященные ДнюКонституции РФ,Единый урок «Права человека»

5-9 Декабрь Классныеруководители
14 Новогодняя просветительская акция«Безопасные каникулы» 5-9 Декабрь Классныеруководители
15 Новогодние мероприятия(оформление классных кабинетов,коридоров, выставка-конкурспоздравительных газет и плакатов,школьные елки)

5-9 Декабрь Заместительдиректора поВР,руководителиМО начальныхклассов,
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классныеруководители
16 Неделя безопасного Интернета 5-9 Январь Классныеруководители,учительинформатики17 День полного освобожденияЛенинграда от фашистской блокады 5-9 27 января Классныеруководители
18 Спортивные мероприятия«Рекорды и достижения» 5-9 Январь-февраль Учителяфизическойкультуры19 День Российской науки 5-9 8 февраля Классныеруководители20 Мероприятия месячникапатриотического воспитания:- День памяти о россиянах,исполнявших служебный долг запределами Отечества-День защитника Отечества

5-9 Февраль Классныеруководители

21 Праздничные мероприятия,посвящённые 8 Марта(праздничный концерт, плакаты-открытки, классные часы)

5-9 Март Заместительдиректора поВР, педагогидополнительного образования22 День воссоединения Крымас Россией 5-9 18 марта Классныеруководители,учителяистории,педагог-библиотекарь23 «Даманский мы отстояли» 5-9 Март (2, 15) Учителяистории,классныеруководители24 День космонавтики 5-9 Апрель Классныеруководители25 Всемирный день Земли. Беседы обэкологической опасности.Конкурс плакатов «Безопасность,экология, природа и мы».

5-9 Апрель Классныеруководители,ЗДВР
26 Мероприятия, посвященныепразднованию Великой победы:- Поём вместе о Победе;- Уроки мужества;- участие в Митинге;- Уроки воинской славы,посвящённые героям ВОВ.

5-9 Апрель-май Заместительдиректора поВР, классныеруководители,педагог-библиотекарь
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27 День славянской письменности 5-9 24 мая Классныеруководители,учителярусского языка илитературы28 Просветительская акция«Безопасные каникулы. Здравствуй,лето!»
5-9 Май Классныеруководители

29 День здоровья 5-9 Май Классныеруководители,учителяфизическойкультуры30 Торжественные линейки,посвящённые окончанию учебногогода. Последний звонок.
5-9 Май Заместительдиректора поУВР, классныеруководители31 Дни воинской славы России 5-9 В течение года ЗДВР, классныеруководители

32 День рождения школы 5-9 Сентябрь ЗДВР, классныеруководители
33 Церемония поднятия и спускаГосударственного флага РоссийскойФедерации

5-9 В течение годаПонедельник/пятница
ЗДВР, классныеруководители

Классное руководство
1 Единый классный час, посвящённыйпразднику День знаний 5-9 2 сентября Классныеруководители2 Классные часы «Разговоры оважном» (в рамках федеральногопроекта «Разговоры о важном»)

5-9 В течение года Классныеруководители
3 Классные мероприятия по планамклассных руководителей 5-9 В течение года Классныеруководители4 Составление социального паспортакласса 5-9 Сентябрь Классныеруководители5 Изучение широты интересов изанятости в свободное от занятийвремя учащихся

5-9 Сентябрь Классныеруководители
6 Инструктажи по безопасностижизнедеятельности 5-9 В течениеучебного года Классныеруководители7 Подготовка классных уголков 5-9 Сентябрь Классныеруководители8 Организация участия класса вобщешкольных ключевых делах 5-9 В течение года Классныеруководители
9 Индивидуальная работа собучающимися 5-9 В течение года Классныеруководители10 Работа с родителями (законнымипредставителями) 5-9 В течение года Классныеруководители
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11 Организация участия в детскихобъединениях (РДШ, юнармейскоедвижение и т.п.), программахдополнительного образования.

5-9 В течение года Классныеруководители

12 Мероприятия, согласноиндивидуальным планам 5-9 В течение года Классныеруководители13 Участие классных руководителей впрофессиональных конкурсах 5-9 В течение года Классныеруководители
14 Участие классов в рейтингеклассных коллективов (согласноПоложению о рейтинге классныхколлективов)

5-9 В течение года Классныеруководители

Внеурочная деятельность
Данный модуль реализуется через работу школьных кружков и объединений

1

2

3
4

Планирование воспитательногокомпонента урока
Руководство исследовательской ипроектной деятельностью учащихся
Работа по индивидуальным планам
Предметные недели, олимпиады,конференции

5-9 В течение года Классныеруководители,учителя-предметники

Урочная деятельность
Самоуправление

1 Выборы активов класса,распределение обязанностей 5-9 Сентябрь Классныеруководители2 Единый день выборов органовученического самоуправления 5-9 Сентябрь ЗДВР, классныеруководители3 Формирование и организация работыСовета обучающихся. 5-9 Сентябрь ЗДВР, классныеруководители4 Участие в общешкольныхмероприятиях, мероприятияхразного уровня.
5-9 В течение года ЗДВР, членыСовета

5 Участие в районном Советестаршеклассников 5-9 В течение года ЗДВР, членыСовета6 Работа в классных коллективах всоответствии с планами 5-9 В течение года Члены Совета

Профориентация
1 Участие в реализацииВсероссийского проекта «Открытыеуроки» «Шоу профессий»

6-9 В течение года Классныеруководители,педагог-навигатор
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2 Участие в федеральном проекте«Успех каждого ребенка»национального проекта«Образование» на портале«ПроеКТОриЯ»

5-9 В течение года Классныеруководители

3 Проведение классных мероприятий«Профессии наших родителей» 5 В течение года Классныеруководители4 Совместное с педагогами изучениеинтернет ресурсов, посвященныхвыбору профессий, прохождениепрофориентационного онлайн-тестирования. Участие в проекте«Билет в будущее»

6-9 В течение года Классныеруководители,педагог-навигатор

5 Участие в российском тестированиифункциональной грамотности помодели PISA
5-9 В течение года Учителя-предметники

6 Участие в проектной деятельности 8-9 В течение года Классныйруководитель,учителя-предметники7 Освоение школьниками основпрофессии в рамках различныхкурсов по выбору, включенных восновную образовательнуюпрограмму школы, или в рамкахкурсов дополнительногообразования

8-9 В течение года Учителя-предметники

8 Участие в работе всероссийскихПрофориентационных проектов,созданных в сети интернет:просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер классах, посещение открытыхуроков

7-9 В течение года ЗДВР, учителя-предметники

9 Встречи-беседы с представителямисредних специальных учебныхзаведений и вузов
9 В течение года ЗДВР, классныеруководители

10 Встречи с представителямипрофессий, экскурсии напроизводство
5-9 В течение года ЗДВР, классныеруководители

Внешкольные мероприятия
1 Экскурсии 5-9 По плануклассногоруководителя

Классныеруководители
2 Сезонные экскурсии, походы 5-9 По плануклассногоруководителя

Классныеруководители
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3 Участия в мероприятияхспортивных, досуговых и др.организаций социума
5-9 В течение года ЗДВР, классныеруководители

Организация предметно-пространственной среды
1 Выставка рисунков, фотографий,творческих работ, посвящённыхсобытиям и памятным датам

5-9 В течение года ЗДВР, классныеруководители
2 Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классныеруководители3 Участие в трудовых десантах поблагоустройству школы 5-9 В течение года Классныеруководители
4 Украшение кабинетов кпраздничным датам 5-9 В течение года Классныеруководители
5 Школьная экологическая тропа 8-9
6 Школьный двор 5-9

Взаимодействие с родителями
1 Собрание общешкольногородительского комитета 5-9 Администрацияшколы, классныеруководители
2 Тематические классные собрания 5-9 В течениегода Классныеруководители3 Информационное оповещениеродителей через сайт школы, ВК,социальные сети

5-9 В течениегода Администрацияшколы,социальныйпедагог, педагоги– психологи,классныеруководители4 Индивидуальные консультации 5-9 В течениегода(потребованию)

Зам. директора поУВР, ВР,социальныйпедагог, педагоги– психологи,классныеруководители5 Работа Совета профилактики сдетьми группы риска, состоящимина разных видах учёта,неблагополучными семьями повопросам воспитания и обучениядетей

5-9 В течениегода Зам. директора поУВР, ВР,социальныйпедагог, педагог-психолог,классныеруководители
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Система условий реализации программы основного общего образованияСистема условий реализации программы основного общего образования,созданная в МБОУ «ОЦ «Формат», направлена на:достижение обучающимися планируемых результатов освоения программыначального общего образования, в том числе адаптированной;развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательныхпотребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, черезорганизацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включаяобщественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическуюподготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования исоциальных партнёров;формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решатьучебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированныхпредметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающейовладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешногообразования и ориентацию в мире профессий;формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностейобучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;индивидуализацию процесса образования посредством проектирования иреализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельнойработы обучающихся при поддержке педагогических работников;

6 Участие родителей в классных иобщешкольных мероприятиях 5-9 В течениегода Классныеруководители7 Участие в мероприятиях службымедиации 5-9 В течениегода СлужбамедиацииПрофилактика и безопасность
1 Проведение исследований,мониторинга рисков безопасности иресурсов повышения безопасности,выделение и психолого-педагогическое сопровождениегрупп риска обучающихся поразным направлениям

5-9 В течениегода ЗДВР,социальныйпедагог, педагог-психолог,классныеруководители
2 Проведение коррекционно-воспитательной работы собучающимся групп риска

5-9 В течениегода ЗДВР,социальныйпедагог, педагог-психолог,классныеруководители3 Вовлечение обучающихся ввоспитательную деятельность 5-9 В течениегода КлассныеруководителиСоциальное партнёрство
1 Заключение договоров осотрудничестве с организациями-партнёрами

Администрация

2 Участие организаций-партнёров вмероприятиях согласно планавоспитательной работы
5-9 В течениегода ЗДВР, классныеруководители
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участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программыначального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенностиразвития и возможности обучающихся;включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса,школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельнойобразовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового ибезопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;использование в образовательной деятельности современных образовательныхтехнологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различныхформ наставничества;обновление содержания программы начального общего образования, методик итехнологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен- нолетнихобучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта РоссийскойФедерации;эффективное использование профессионального и творческого потенциалапедагогических и руководящих работников организации, повышения ихпрофессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современныхмеханизмов финансирования реализации программ начального общего образования.Кадровые условия реализации образовательной программы основного общегообразования.Для реализации программы основного общего образования образовательнаяорганизация должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимуюквалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задачобразовательной деятельности.Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими и иными работниками;уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации, участвующих в реализации образовательной программы и создании условийдля её разработки и реализации;непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программу начальногообщего образования.Укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящимиииными работниками характеризируется замещением 100% вакансий,имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации, участвующих в реализации образовательной программы и создании условийдля её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоенииквалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретныйперечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организациитруда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работниковобразовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные вквалификационных справочниках, и (или)профессиональных стандартах (при наличии).
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В основу должностных обязанностей положены представленные впрофессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфередошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)(воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть порученыработнику, занимающему данную должность.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации, участвующих в реализации образовательной программы и создании условийдля её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации –квалификационными категориями.Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения ихсоответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональнойдеятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установленияквалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целяхподтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одногораза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационнымикомиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.Проведение аттестации в целях установления квалификационной категориипедагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями,формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которыхэти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогическихработников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта РоссийскойФедерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационнымикомиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной властисубъектов Российской Федерации.Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников,участвующих в реализации настоящей образовательной программы и создании условийдля её разработки и реализации:

Категорияработников

Подтверждение уровняквалификациидокументамиоб образовании(профессиональнойпереподготовке) (%)

Подтверждение уровняквалификации результатами аттестации

на соответствиезанимаемойдолжности (%)
квалификационнаякатегория (%)

Педагогическиеработники 18 8
Руководящиеработники 3

Иные работники 2

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательнымперсоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально технических иинформационно-методических условий реализации образовательной программы.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработников.
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточногокадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватностисистемы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям всистеме образования в целом.Непрерывность профессионального развития педагогических ииных работниковобразовательной организации, участвующих в разработке и реализации образовательнойпрограммы начального общего образования, характеризуется долей работников,повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года.При этом могут быть использованы различные образовательные организации,имеющие соответствующую лицензию.В ходе реализации образовательной программы предполагается оценка качества ирезультативности деятельности педагогических работников с целью коррекции ихдеятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовностьработников образования к реализации ФГОС основного общего образования:обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей современного образования;освоение системы требований к структуре образовательной программы,результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итоговобразовательной деятельности обучающихся;овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС основного общего образования.Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационногоуровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализацииобразовательной программы начального общего образования, является системаметодической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всехэтапах реализации требований ФГОС основного общего образования.Актуальные вопросы реализации программы начального общего образованиярассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательнойорганизации, а так же методическими и учебно-методическими объединениями в сфереобщего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях.Педагогическими работниками образовательной организации системноразрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональноеразвитие.
№п/п Методическая тема Разделобразовательнойпрограммы, связанныйс методической темой

ФИО педагога,разрабатывающегометодическую тему
1. «Школа как единый социально-культурный центр новогомикрорайона.»

Аболь ОльгаСергеевна
2. Скорикова ЕленаНиколаевна3. Курбацкая ЛюдмилаВикторовна4. «Комплексное применениепедагогических технологийчерез интеграцию предметныхобластей: «Трут (технологияя)»,черчение «Математика иинформатика».

Бондарева ИринаЮрьевна
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5. «Применение электронныхцифровых ресурсов на урокахистории»
Чуб ПолинаСергеевна

6. «Развитие экспериментальныхнавыков на уроках физики восновной школе.»
Ивлев ВладимирВикторович

7. Кирякин ИльяИгоревич8. «Совершенствование овладенияметодикой подготовкиучащихся к ОГЭ и ЕГЭ порусскому языку»

Тихонова АннаПетровна

9. Трефилова ИринаАнатальевна10 Кадет СтаниславВикторович11 «Обучение говорению наанглийском языке в начальнойшколе».
Бензик ПолинаАндреевна

12 «Совершенствование овладенияметодикой подготовкиучащихся к ОГЭ и ЕГЭ порусскому языку».

Тихонова АннаПетровна

13 «Активизация познавательнойдеятельности учащихся науроках русского языка илитературы с использованиемИКТ».

Хромова ЕвгенияАлександровна

14 Железнякова ЕвгенияСергеевна15 «Творческий подход,как однаиз методик предодаванияиностранного языка».
Степанова АнастасияАндреевна

16 «Формирование учебно -познавательной компетенциичерез организациюсамостоятельнойдеятельности».

Гребенюк НатальяНиколаевна

17 «Образовательные технологиии их применение дляконструирования уроковматематикм в контекстетребований ФГОС»;«Патриотическое воспитание науроках ОБЗР»

Мундштукова ОльгаВасильевна

18 Ерёменко ЕленаВладимировна
Психолого-педагогические условия реализации образовательной программыначального общего образования
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Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации,обеспечивают исполнение требований ФГОС ООО к реализации образовательнойпрограммы основного общего образования, в частности:1) обеспечивают преемственность содержания и форм организацииобразовательной деятельности при реализации образовательных программ начального,основного и среднего общего образования;2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиямобразовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологическогоразвития, включая особенности адаптации к социальной среде;3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогическойкомпетентности работников образовательной организации и родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся;4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных формповедения, агрессии и повышенной тревожности.В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождениереализации программы основного общего образования осуществляетсяквалифицированными специалистами: педагогом-психологом; социальным педагогом.В процессе реализации образовательной программы основного общего образованияобразовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождениеучастников образовательных отношений посредством системной деятельности иотдельных мероприятий, обеспечивающих:формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всехучастников образовательных отношений;сохранение и укрепление психологического благополучия ипсихического здоровьяобучающихся;поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётомособенностей когнитивного и эмоциональногоразвития обучающихся;мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка исопровождение одарённых детей;создание условий для последующего профессионального самоопределения;формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников;поддержка детских объединений, ученического самоуправления;формирование психологической культуры поведения в информационной среде;развитие психологической культуры в области использования ИКТ.В процессе реализации образовательной программы осуществляетсяиндивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участниковобразовательных отношений, в том числе:обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основногообщего образования, развитии и социальной адаптации;обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых;обучающихся с ОВЗ;педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательнойорганизации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования;родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношенийреализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп,а также наиндивидуальном уровне.В процессе реализации образовательной программы используются такие формыпсихолого-педагогического сопровождения, как:
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диагностика, направленная на определение особенностей статусаобучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося наследующий уровень образованияи в конце каждого учебного года:

№п/п Вид работы Условияпроведения Срокипроведения Предполагаемыйрезультат
1. Диагностикаадаптации, мотивациипервоклассников кучебному процессу.

1."Графическийдиктант»2.Самооценка«Лесенка»3.МетодикаЛускановой«Определениеуровня школьноймотивации»4. «Несуществующееживотное»

Сентябрь-октябрь 1.Изучение теченияадаптации2. Выявлениедезадаптированныхдетей3. Оказаниепсихологическойпомощи

2. Диагностикаадаптации, мотивациипятиклассников припереходе из начальнойшколы в среднююшколу.Диагностика адаптациивновь прибывшихучащихся

1. Цветовой тестэмоциональногосостояния ребенка вшколе Люшер2. СоциометрияАнкета«Тест тревожностиФиллипса»

Октябрь-ноябрь 1.Изучение теченияадаптациипятиклассников2. Выявление детей снеблагоприятнымтечением адаптации3. Оказание импсихологическойподдержки
3. Диагностика уровняпознавательныхпроцессов (внимание,мышление, память) 1-5классы

Тестирование Ноябрь
1.Изучение уровняпознавательныхпроцессов у учащихся2. Выявление учащихсяс низкимипоказателями уровняразвитияпознавательныхпроцессов3. Оказание импсихологическойпомощи

4. Диагностика уровняумственного развития6-11 классы
Тестирование Ноябрь 1.Изучение уровняумственного развития уучащихся2. Выявление учащихсяс низкими
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показателямиумственного развития3. Оказание импсихологическойпомощи
5. Диагностикаэмоциональногосостояния ребенка всемье (по выбору)

Методика (рисунок)«Моя семья» Декабрь-январь 1.Выявление семейногоблагополучия детей2. Контакт с семьями

6. Диагностикамежличностныхотношений 8-11 классы
Тестирование ,анкетирование Декабрь-январь 1.Выявление учащихсяимеющих проблемы вотношениях сучащимися, родителями2.Оказаниепсихологическойподдержки

7. Диагностика уровняагрессивности 6-11классы
Тестирование Февраль 1. Изучение уровняагрессивности уучащихся2. Выявление учащихсясклонных кагрессивномуповедению3. Оказаниепсихологическойпомощи

8. Диагностикаадаптации, мотивациипервоклассников кучебному процессу

Повторноеобследование Март 1.Изучение теченияадаптации2. Выявлениедезадаптированныхдетей3. Оказаниепсихологическойпомощи
9. Диагностикаадаптации, мотивациипятиклассников припереходе из начальнойшколы в среднююшколу

Повторноеобследование Март 1.Изучение теченияадаптациипятиклассников2. Выявление детей снеблагоприятнымтечением адаптации3. Оказание импсихологическойподдержки
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10. Диагностикапрофориентации 9класс (10-11 позапросу, повторноеобследование)

1. Опросник2. Сбор информациио профессиональныхнамерениях,выявлениепрофессиональных ипознавательныхинтересов.Установить связьмежду личностным ипрофессиональнымсамоопределениемстаршеклассников.

Апрель 1.Оказание помощиучащимся в выборепрофессии.

11. Диагностика уровнятревожности в школе уучащихся:а) 4-х классов припереходе в 5-й класс;б) 9-х классов, передсдачей ГИА;в) 11-х классов, передсдачей ЕГЭ

Тестирование Май 1.Выявление учащихсяс высокой степеньютревожности2. Оказание импсихологическойпомощи

12. Диагностикапознавательныхпроцессов удошкольников. Работас родителями и лицамиих заменяющихдошкольников

1. Тестирование2. Беседа сродителями
Май Выявление уровняготовности кшкольному обучению.

13. Диагностика учащихся«Группы риска» Тестирование В течениигода 1. Выявление учащихся«Группы риска»1. Психологическое сопровождениеучащихся«Группы риска
Коррекционно-развивающая работа
1. Работа с учащимися,имеющими трудности впроцессеадаптационногопериода. Работа сучащимися,нуждающимися вподнятии уровнямотивации

Индивидуальные,групповыекоррекционно-развивающие занятиядля учащихся 1-х, 5-хклассов
Сентябрь –Май

Индивидуальноепсихологическоесопровождениеребенка,предупреждениедезадаптации, помощьродителям,лицам, ихзаменяющим,учителям, разработкарекомендаций, игр дляразвития ребенка.Благоприятное течение
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адаптации, снижениериска возникновениядезадаптированныхдетей

2. Работа с учащимися,имеющими низкиепоказатели по уровнюпознавательныхпроцессов

Индивидуальные,групповыекоррекционно-развивающие занятиядля учащихся 1-5классов

Ноябрь –Май Улучшениепоказателей такихпсихическихпроцессов, как память,внимание, мышление,речь и др. упражненийдля развитияпсихическихпроцессов. Разработкарекомендаций
3. Работа с учащимися,испытывающимипроблемы вотношениях сродителями, лицами, ихзаменяющими

Индивидуальные,групповыекоррекционно-развивающие занятиядля учащихся 1-11классов

Декабрь –Май Оказаниепсихологическойпомощи детям,испытывающимтрудности общения сродителями, лицами,их заменяющими.Разработкарекомендаций
4. Коррекция поведения уагрессивных учащихся Индивидуальные,групповыекоррекционно-развивающие занятиядля учащихся 1-11классов

Февраль –Май Оказаниепсихологическойпомощи агрессивнымучащимся. Разработкарекомендаций
5. Коррекционная работас учащимися,имеющими высокиепоказатели уровнятревожности в школе

Индивидуальные,групповыекоррекционно-развивающие занятиядля учащихся 1-11классов

В течениигода Оказаниепсихологическойпомощи учащимся свысокой степеньютревожности.Разработкарекомендаций.
6. Коррекционная работас учащимися «Группыриска»

Индивидуальные,групповыекоррекционно-развивающие занятиядля учащихся 1-11классов

В течениигода Психологическоесопровождениеучащихся «Группыриска» и оказание импсихологическойпомощи
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7. Коррекционные занятияс учащимися (позапросу)
Индивидуальные,групповыекоррекционно-развивающие занятиядля учащихся 1-11классов

В течениигода Оказаниепсихологическойпомощи учащимся.

8. Коррекционная работас учащимися 9,11классов попсихологическойподготовке к ГИА
консультирование педагогов и родителей (законных представителей), котороеосуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатовдиагностики, а так же администрацией образовательной организации:

1. Индивидуальноеконсультированиеучащихся, родителейи лиц, ихзаменяющих,педагогов

Индивидуально В течениигода Оказание конкретнойпомощи взрослым идетям в осознании имиприроды ихзатруднений, связанныхс взаимоотношениями всемье, в кругу друзей, вшколе; помощь вформировании новыхустановок и принятиясобственных решений.
2. Анализ результатовадаптационногопериода в школе

Педконсилиум Ноябрь Ознакомление срезультатамиисследования уровняадаптации учащихся.
3. Анализ результатовдиагностическихисследований, выдачанеобходимыхрекомендацийпедагогам, родителями лиц, их заменяющих

Групповая работа поитогам результатовдиагностическойработы

В течениигода Ознакомление срезультатамипсихологическихисследований.

4. Индивидуальныеконсультации дляучащихся «Группыриска», их родителейи лиц их заменяющих

Индивидуально В течениигода Психологическаяподдержка учащихся«Группы риска».

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционнаяработа, осуществляемая в течение всегоучебного времени:
1. Предупреждение Индивидуально В течении Психологическое
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возможныхсоциально-психологическихпроблем у учениковразных классов

года сопровождениеучащихся «Группыриска»

2. Психологическийпрактикум дляучащихся:-беседы-лекции-психологическиеигры и т.д.

Групповые,индивидуальныезанятия
В течениигода Повышениепсихологическойкультуры учащихся

3. Выступление народительскихсобраниях:- «Трудности периодаадаптации младшихшкольников и пути ихпреодоления.»-«Единыйгосударственныйэкзамен:психологическаяподготовка к (ЕГЭ иГИА).»-«Психологическаяготовность ребенка кшколе.»

Групповые занятия В течениигода Повышениепсихологическойкультуры родителей илиц, их заменяющих

Профилактикавозникновения стрессовпри сдаче ЕГЭ и ГИА

4. Лекция (беседа) дляучащихся 9-11классов попрофилактикеупотребления ПАВ

Индивидуальные,групповые занятиядля учащихся
Декабрь Снижение рискаупотребление ПАВ,повышениепсихологическойкультуры подростков,осмыслениенеобходимостибережного отношения кздоровью

5. Работа попрофилактикеаутоагрессивногоповедения учащихся

Индивидуальные,групповые занятиядля учащихся
В течениигода Помощь учащимсяпонять себя,разобраться вподростковом кризисе,проблемах.

6. Лекция (беседа) дляучащихся 7-11классов попрофилактике насилияи жестокого обращеняв семье

Индивидуальные,групповые занятиядля учащихся
В течениигода Снижение рисканасилия и жестокогообращения в семье.
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7. Работа по сохранениюи укреплениюпсихологическогоздоровья участниковобразовательногопроцесса

Месячникпсихологическогоздоровья
Октябрь-ноябрьМарт-апрель

Укрепление исохранениепсихологическогоздоровья учащихся.Психологическоепросвещениеродителей, лиц, ихзаменяющих, учащихся,педагогов.
Информационно-методические условия реализации программы основногообщего образованияВ соответствии с требованиями ФГОС ООО реализация программы начальногообщего образования обеспечивается современной информационно-образовательнойсредой.Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организациипонимается открытая педагогическая система, включающая разнообразныеинформационные образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, позволяющие организовать дистационную формуобучения, способствующие реализации требований ФГОС.Основными компонентами ИОС являются:учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на русском языке;учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средстванадлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства,мультимедийные средства);фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярнаялитература, справочно-библиографические и периодические издания).Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронныхобразовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы,поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие дистанционноевзаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательнойорганизации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления.Функционирование ИОС обеспечивается наличием в МБОУ «ОЦ «Формат»технических средств и специального оборудования.Образовательная организация располаггает службой технической поддержки ИКТ.Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения приреализации требований ФГОС ООО;формирование функциональной грамотности;доступ к учебным планам, рабочим программам учебныхпредметов, курсоввнеурочной деятельности;доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочихпрограммах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной ихудожественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках,контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которыхпредусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронныхпособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлениеми обратной связью);
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проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализациякоторых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий;реализацию дистанционных образовательных технологий в соответствии сдействующими санитарными правилами;реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществлениесамостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержкепедагогических работников;включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность;проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального ицифрового оборудования;фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов,организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием иосвещением;взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числесинхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети иИнтернета;формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасностипри осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске,анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставленииперсональных данных пользователей локальной сети и Интернета.Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки поформированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программначального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Создание вобразовательной организации информационно-образовательной среды может бытьосуществлено по следующим параметрам:№п/п Компоненты ИОС Наличиекомпонентов ИОС Сроки создания условий всоответствии стребованиями ФГОС ООО1 Учебники по всем учебнымпредметам на языкахобучения, определённыхучредителем образовательнойорганизации2 Учебно-наглядные пособия
3 Технические средства,обеспечивающиефункционирование ИОС4 Программные инструменты,обеспечивающиефункционирование ИОС5 Служба техническойподдержки

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельностивключают:параметры комплектности оснащения образовательной организации;параметры качества обеспечения образовательной деятельности.
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Материально-технические условия реализации образовательной программыМатериально-техническая база МБОУ «ОЦ «Формат» обеспечивает:возможность достижения обучающимися результатов освоения программыосновного общего образования;безопасность и комфортность организации учебного процесса;соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся сограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации.В образовательной организации разработаны и закреплены локальным актамиперечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.Критериальными источниками оценки материально-технических условийобразовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионныетребования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в томчисле: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованияк организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённыепостановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября2020 г.;СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности длячеловека факторов среды обитания»,утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2от 28 января 2021 г.;перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующимПриказом Министерства просвещения РФ);Приказ Министерства просвещения Российской Федерацииот 03.09.2019 г. № 465«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализацииобразовательных программ начального общего, основного общегои среднего общегообразования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого приоснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий посодействию созданию в субъектах РоссийскойФедерации (исходя из прогнозируемойпотребности) новыхмест в общеобразовательных организациях, критериевегоформирования и требований к функциональному оснащению, а также нормативастоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения ивоспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами илокальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностейреализации образовательной программы в образовательной организации;Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей отинформации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательстваРоссийской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст.58). В зональную структуру здания образовательной организации включены:входная зона;учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
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учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий физикой, химией, биологией,технологией, музыкой, изобразительным искусством, хореографией, иностраннымиязыками, информатикой;библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;актовый зал;спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка);помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовленияпищи, обеспечивающие возможностьорганизации качественного горячего питания;административные помещения;гардеробы, санузлы;участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон.Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:основного общего образования согласно избранным направлениям учебного планав соответствии с ФГОС ООО;организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированноймебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательногопроцесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:доска классная;стол учителя;стул учителя (приставной);кресло для учителя;столы ученические (регулируемые по высоте);стулья ученические (регулируемые по высоте);шкаф для хранения учебных пособий;стеллаж демонстрационный;стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудованиеотвечают требованиямучебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеютсертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).В основной комплект технических средств входят:компьютер/ноутбук учителя с периферией;многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;сетевой фильтр;документ-камера.Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемогооснащения;рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;пространство для размещения и хранения учебного оборудования.Организация зональной структуры отвечает педагогическими эргономическимтребованиям, комфортности и безопасностиобразовательного процесса.Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зонвнеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификойобразовательной организации ивключают учебно-наглядные пособия,сопровождающиесяинструктивно-методическими материалами поиспользованиюих в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочейпрограммой.Оценка материально-технических условий:Коммпонентыоснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/имеетсяв наличии
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1. Компонентыоснащенияучебного кабинетаосновной школы

1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальныеакты: ...1.1. Учебное оборудование. Мебель иприспособления. Технические средства.Учебно-методические материалы: Учебно-методический комплект Учебно-наглядныепособия:1.3.2.1. Средства натурного фонда:коллекции промышленных материалов,наборы для экспериментов, лабораторноеоборудование, коллекции народныхпромыслов, музыкальные инструменты,инструменты трудового обучения,приспособ- ления для физическойкультуры …).1.3.2.2. Печатные средства:демонстрационные (таблицы,ленты-символы, карты, портреты …) ираздаточные (рабочие тетради, кассы-символы, карточки с иллюстративным итекстовым материалами …).1.3.2.3. Экранно-звуковыесредства (звукозаписи, видео-фильмы, мультфильмы …).1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы,электронные приложения к учебникам,электронные тренажёры …).1.3.2.5. Игры и игрушки.Методические рекомендации поиспользованию различных групп учебно-наглядных пособий.Расходные материалы, обеспечивающиеразличные виды деятельности2. Компонентыоснащенияметодическогокабинета основнойшколы

2.1. Нормативные документы федерального,регионального и муниципального уровней,локальные акты ...2.2. Документация образовательногоучреждения.2.3. Комплекты контрольных материалов: …2.4. Базы данных: …2.5. Материально-техническое оснащение:
3. Компонентыоснащенияфизкультурногозала:4.
5.
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На основе действующих санитарных правил оценивается наличие и размещениепомещений, необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности,активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), ихплощади, освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность икомфортность организации учебно-воспитательного процесса.Комплектование классов формируется с учётом:возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;ориентации на достижение личностных, метапредметных ипредметных результатовобучения;необходимости и достаточности;универсальности, возможности применения одних и тех жесредств обучения длярешения комплекса задач.Интегрированным результатом выполнения условий реализации программыначального общего образования должнобыть создание комфортной развивающейобразовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам:обеспечивающей получение качественного начального общего образования, егодоступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законныхпредставителей) и всего общества, воспитание обучающихся;гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психическогоздоровья и социального благополучия обучающихся.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийУсловия реализации образовательной программы:соответствие требованиям ФГОС;гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социальногоздоровья обучающихся;обеспечение достижения планируемых результатов освоенияпримернойобразовательной программы;учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры,запросов участников образовательного процесса;предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами,использования ресурсов социума.Раздел «Условия реализации программ начального общегообразования» долженсодержать:описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии сцелями и приоритетами образовательнойорганизации при реализации учебного плана;перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условийреализации требований ФГОС;сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системыусловий реализации требований ФГОС;систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС.Описание системы условий реализации образовательной программы должнобазироваться на результатах проведённой входе разработки программы комплекснойаналитико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей:анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программыначального общего образования;установление степени соответствия условий и ресурсов образовательнойорганизации требованиям ФГОС, а также целями задачам образовательной программыобразовательной оганизации, сформированным с учётом потребностей всех участниковобразовательной деятельности;
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выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихсяусловиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий дляреализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательнойдеятельности и возможных партнёров;разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий для реализации требований ФГОС;разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализациипромежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты).Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимойсистемы условий реализации образовательной программы:
Направлениемероприятий Мероприятия СрокиреализацииI.НормативноеобеспечениевведенияФГОС ООО

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы,управляющего совета, попечительского совета) овведении в образовательной организации ФГОС ООО

Август

2. Разработка на основе программы начальногообщего образования образовательной программы(ОП) образовательной организации
Август

3. Утверждение ОП организации, осуществляющейобразо- вательную деятельность Август
4. Обеспечение соответствия нормативной базышколы требованиям ФГОС ООО Август
5. Приведение должностных инструкций работниковобразовательной организации в соответствие стребованиями ФГОС ООО, тарифно-квалификационными характеристиками ипрофессиональным стандартом

Август

6. Разработка и утверждение плана-графика введенияФГОС ООО Август
7. Определение списка учебников и учебных пособий,используемых в образовательной деятельности всоответствии с ФГОС ООО

Август

8. Разработка локальных актов, устанавливающихтребования к различным объектам инфраструктурыобразовательной организации с учётом требований кнеобхо- димой и достаточной оснащённости учебнойдеятельности

Август

9. Разработка:образовательных программ(индивидуальных и др.);учебного плана;рабочих программ учебныхпредметов, курсов, дисциплин,модулей;годового календарногоучебного графика;положений о внеурочнойдеятельности обучающихся;положения об организации

Август
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текущей и итоговой оценкидостижения обучающимисяпланируемых результатовосвоения основной образова-тельной программы;положения об организациидомашней работы обучающихся;положения о формахполучения образования;II. ФинансовоеобеспечениевведенияФГОС ООО

1. Определение объёма расходов, необходимых дляреализации ОП и достижения планируемыхрезультатов
Август

2. Корректировка локальных актов (внесениеизменений в них), регламентирующих установлениезаработной платы работников образовательнойорганизации, в том числе стимулирующих надбавок идоплат, порядка и размеров премирования

Август

3. Заключение дополнительных соглашений ктрудовому договору с педагогическими работниками Август
III. Организа-ционноеобеспечениевведенияФГОС ООО

1. Обеспечение координации взаимодействияучастников образовательных отношений поорганизации введения ФГОС ООО
Август

2. Разработка и реализация моделей взаимодействияобразовательных организаций и организацийдополнительного образования, обеспечивающихорганизацию внеурочной деятельности

Август

3. Разработка и реализация системы мониторингаобразовательных потребностей обучающихся иродителей (законных представителей) поиспользованию часов вариативной части учебногоплана и внеурочной деятельности

Август

4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательнойорганизацией к проектирова- нию образовательнойпрограммы начального общего образования

Август

IV. КадровоеобеспечениевведенияФГОС ООО

1. Анализ кадрового обеспечения введения иреализации ФГОС ООО Август
2. Создание (корректировка) плана-графикаповышения квалификации педагогических ируководящих работников образовательнойорганизациит в связи с введением ФГОС ООО

Август

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышенияквалификации) с ориентацией на проблемы введенияФГОС НОО

Август

V.Информацион-ноеобеспечениевведенияФГОС ООО

1. Размещение на сайте образовательной организацииинформационных материалов о введении ФГОС ООО Сентябрь
2. Широкое информирование родителей (законныхпредставителей) как участников образовательногопроцесса о введении и реализацииФГОС ООО

Сентябрь
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3. Обеспечение публичной отчётностиобразовательной организации о ходе и результатахвведения и реализации ФГОС ООО
Сентябрь

VI.Материально-техническоеобеспечениевведенияФГОС ООО

1. Характеристика материально-техническогообеспечения введения и реализации ФГОС ООО Сентябрь
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организациитребованиям ФГОС ООО

Сентябрь

3. Обеспечение соответствия условий реализации ОПпротивопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам охраны трудаработников образовательной организации

Сентябрь

4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ООО:укомплектованность библиотечно-информационногоцентра печатными и электроннымиобразовательными ресурсами;наличие доступа образовательной организации кэлектронным образовательным ресурсам (ЭОР),размещённым в федеральных, региональныхииныхбазах данных;наличие контролируемого доступа участниковобразовательных отношений к информационнымобразовательным ресурсам локальнойсетииИнтернета;

Сентябрь
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