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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Цели реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образованияСогласно ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», основное общее образование являетсянеобходимым уровнем образования. Оно направлено настановление и формирование личности обучающегося(формирование нравственных убеждений, эстетическоговкуса и здорового образа жизни, высокой культурымежличностного и межэтнического общения, овладениеосновами наук, государственным языком РоссийскойФедерации, навыками умственного и физического труда,развитие склонностей, интересов, способностей ксоциальному самоопределению).
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Достижение поставленных целей при разработке иреализации МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» (далееОО)основной образовательной программы предусматриваетрешение следующих основных задач: обеспечениесоответствия основной образовательной программытребованиям Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования(ФГОС ООО); обеспечение преемственности начальногообщего, основного общего, среднего общего образования;обеспечение доступности получения качественногоосновного общего образования, достижение планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программыосновного общего образования всеми обучающимися, в томчисле детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; реализациюпрограммы воспитания, обеспечениеиндивидуализированного психолого-педагогическогосопровождения каждого обучающегося, формированиюобразовательного базиса, основанного не только на знаниях,но и на соответствующем культурном уровне развитияличности, созданию необходимых условий для еесамореализации; обеспечение эффективного сочетанияурочных и внеурочных форм организации учебных занятий,взаимодействия всех участников образовательныхотношений; взаимодействие образовательной организациипри реализации основной образовательной программы ссоциальными партнерами; выявление и развитиеспособностей обучающихся, в том числе детей, проявившихвыдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, ихинтересов через систему клубов, секций, студий и кружков,общественно полезную деятельность, в том числе сиспользованием возможностей образовательных организацийдополнительного образования; организациюинтеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, ихродителей (законных представителей), педагогическихработников и общественности в проектировании и развитии
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внутришкольной социальной среды, школьного уклада;включение обучающихся в процессы познания ипреобразования внешкольной социальной среды (населенногопункта, района, города) для приобретения опыта реальногоуправления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональнаяориентация обучающихся при поддержке педагогов,психологов, социальных педагогов, сотрудничество сбазовыми предприятиями, организациями профессиональногообразования, центрами профессиональной работы;сохранение и укрепление физического, психологического исоциального здоровья обучающихся, обеспечение ихбезопасности.Обучающиеся, не освоившие программу основногообщего образования, не допускаются к обучению наследующих уровнях образования.Основная образовательная программа основногообщего образования, создаваемая образовательнойорганизацией, является основным документом,определяющим содержание общего образования, а такжерегламентирующим образовательную деятельностьорганизации в единстве урочной и внеурочной деятельностипри учете установленного ФГОС соотношения обязательнойчасти программы и части, формируемой участникамиобразовательного процесса.
1.1.2. Принципы формирования и механизмыреализацииосновной образовательной программыосновного общегообразованияВ основе разработки основной образовательнойпрограммы основного общего образования ОО лежатследующие принципы и подходы:

 системно-деятельностный подход, предполагающийориентацию на результаты обучения, на развитиеактивной учебно-познавательной деятельностиобучающегося на основе освоения универсальныхучебных действий, познания и освоения мира



7

личности, формирование его готовности ксаморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования,способов организации образовательной деятельности иучебного сотрудничества в достижении целейличностного и социального развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических ифизиологических особенностей обучающихся припостроении образовательного процесса и определенииобразовательно-воспитательных целей и путей ихдостижения;
 разнообразие индивидуальных образовательныхтраекторий и индивидуального развития каждогообучающегося, в том числе одаренных обучающихся иобучающихся с ограниченными возможностямиздоровья;
 преемственность основных образовательныхпрограмм, проявляющуюся во взаимосвязи исогласованности в отборе содержания образования, атакже в последовательности его развертывания поуровням образования и этапам обучения в целяхобеспечения системности знаний, повышения качестваобразования и обеспечения его непрерывности;
 обеспечение фундаментального характераобразования, учета специфики изучаемых предметов;
 принцип единства учебной и воспитательнойдеятельности, предполагающий направленностьучебного процесса на достижение личностныхрезультатов освоения образовательной программы;
 принцип здоровьесбережения, предусматривающийисключение образовательных технологий, которыемогут нанести вред физическому и психическомуздоровью обучающихся, приоритет использованияздоровьесберегающих педагогических технологий,приведение объема учебной нагрузки в соответствие стребованиями действующих санитарных правил инормативов.
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Основная образовательная программа формируется сучетом особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
 с переходом от способности осуществлять принятиезаданной педагогом и осмысленной цели к овладениюэтой учебной деятельностью на уровне основнойшколы в единстве мотивационно-смыслового иоперационно-технического компонентов, к новойвнутренней позиции обучающегося — направленностина самостоятельный познавательный поиск,постановку учебных целей, освоение исамостоятельное осуществление контрольных иоценочных действий, инициативу в организацииучебного сотрудничества, к развитию способностипроектирования собственной учебной деятельностии построению жизненных планов во временнойперспективе;
 с формированием у обучающегося типа мышления,который ориентирует его на общекультурные образцы,нормы, эталоны и закономерности взаимодействия сокружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами испособами организации кооперации, развитиемучебного сотрудничества, реализуемого в отношенияхобучающихся с учителем и сверстниками.Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового развития — переходом ккризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7классы), характеризующимся началом перехода от детства квзрослости, при котором центральным и специфическимновообразованием в личности подростка являетсявозникновение и развитие самосознания — представления отом, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а такжевнутренней переориентацией подростка с правил иограничений, связанных с моралью послушания, на нормыповедения взрослых.Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9классы), характеризуется:
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 бурным, скачкообразным характером развития, т. е.происходящими за сравнительно короткий срокмногочисленными качественными изменениямипрежних особенностей, интересов и отношенийподростка, появлением у подростка значительныхсубъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместнойдеятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому«кодексу товарищества», в котором заданы важнейшиенормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной в связи с возникновением чувствавзрослости восприимчивостью к усвоению норм,ценностей и способов поведения, которые существуютв мире взрослых и в их отношениях, что порождаетинтенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку принципов, моральное развитиеличности;
 сложными поведенческими проявлениями, которыевызваны противоречием между потребностьюподростков в признании их взрослыми со стороныокружающих и собственной неуверенностью в этом ивыражаются в разных формах непослушания,сопротивления и протеста;
 изменением социальной ситуации развития: ростоминформационных нагрузок, характером социальныхвзаимодействий, способами получения информации.

1.1.3. Общая характеристика основной образовательнойпрограммы основного общего образованияПрограмма основного общего образования разработанав соответствии со ФГОС основного общего образования и сучетом Примерной основной образовательной программой(ПООП), с учетом потребностей социально-экономическогоразвития региона, этнокультурных особенностей населенияРеспублики Адыгея.
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ООП основного общего образования содержитдокументы, развивающие и детализирующие положения итребования, определенные во ФГОС ООО.Основная образовательная программа включаетследующие документы:—рабочие программы учебных предметов, учебныхкурсов (в том числе внеурочной деятельности), учебныхмодулей;—программу формирования универсальных учебныхдействий у обучающихся;—рабочую программу воспитания;—программу коррекционной работы;—учебный план;—план внеурочной деятельности;—календарный учебный график;—календарный план воспитательной работы(содержащий перечень событий и мероприятийвоспитательной направленности, которые организуются ипроводятся Организацией или в которых Организацияпринимает участие в учебном году или периоде обучения);—характеристику условий реализации программыосновного общего образования в соответствии стребованиями ФГОС.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАФГОС ООО устанавливает требования к трем группамрезультатов освоения обучающимися программ основногообщего образования: личностным, метапредметным ипредметным.Требования к личностным результатам освоенияобучающимися программ основного общего образованиявключают осознание российской гражданской идентичности;готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности
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и личностному самоопределению; ценностьсамостоятельности и инициативы; наличие мотивации кцеленаправленной социально значимой деятельности;сформированность внутренней позиции личности как особогоценностного отношения к себе, окружающим людям и жизнив целом.ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты враскрытии направлений воспитательного процесса:гражданско-патриотического, духовно-нравственного,эстетического, физического, трудового, экологическоговоспитания, ценности научного познания. В Стандартеделается акцент на деятельностные аспекты достиженияобучающимися личностных результатов на уровне ключевыхпонятий, характеризующих достижение обучающимисяличностных результатов: осознание, готовность, ориентация,восприимчивость, установка.Личностные результаты освоения основнойобразовательной программы основного общего образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности образовательной организации в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения основнойобразовательной программы основного общего образованиядолжны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе ив процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:гражданского воспитания, патриотического воспитания,духовно-нравственного воспитания, эстетическоговоспитания, физического воспитания, формированиякультуры здоровья и эмоционального благополучия,трудового воспитания, экологического воспитания, осознание
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ценности научного познания, а также результаты,обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимсяусловиям социальной и природной среды.Метапредметные результаты включают:
 освоение обучающимися межпредметных понятий(используются в нескольких предметных областях ипозволяют связывать знания из различных учебныхпредметов, учебных курсов, модулей в целостнуюнаучную картину мира) и универсальных учебныхдействий (познавательные, коммуникативные,регулятивные);
 способность их использовать в учебной,познавательной и социальной практике;
 готовность к самостоятельному планированию иосуществлению учебной деятельности и организацииучебного сотрудничества с педагогическимиработниками и сверстниками, к участию в построениииндивидуальной образовательной траектории;
 овладение навыками работы с информацией:восприятие и создание информационных текстов вразличных форматах, в том числе цифровых, с учетомназначения информации и ее целевой аудитории.Метапредметные результаты сгруппированы по тремнаправлениям и отражают способность обучающихсяиспользовать на практике универсальные учебные действия,составляющие умение овладевать:—универсальными учебными познавательнымидействиями;—универсальными учебными коммуникативнымидействиями;—универсальными регулятивными действиями.Овладение универсальными учебнымипознавательными действиями предполагает умениеиспользовать базовые логические действия, базовыеисследовательские действия, работать с информацией.
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Овладение системой универсальных учебныхкоммуникативных действий обеспечивает сформированностьсоциальных навыков общения, совместной деятельности.Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиями включает умения самоорганизации,самоконтроля, развитие эмоционального интеллектаФГОС ООО определяет предметные результатыосвоения программ основного общего образования с учетомнеобходимости сохранения фундаментального характераобразования, специфики изучаемых учебных предметов иобеспечения успешного продвижения обучающихся наследующем уровне образования.Предметные результаты включают: освоениеобучающимися в ходе изучения учебного предмета научныхзнаний, умений и способов действий, специфических длясоответствующей предметной области; предпосылкинаучного типа мышления; виды деятельности по получениюнового знания, его интерпретации, преобразованию иприменению в различных учебных ситуациях, в том числепри создании учебных и социальных проектов.Требования к предметным результатам:
 сформулированы в деятельностной форме с усилениемакцента на применение знаний и конкретные умения;
 определяют минимум содержания гарантированногогосударством основного общего образования,построенного в логике изучения каждого учебногопредмета;
 определяют требования к результатам освоенияпрограмм основного общего образования по учебнымпредметам «Русский язык», «Литература», «Роднойязык (русский)», «Родная литература (русская)»,«Английский язык», «История», «Обществознание»,«География», «Изобразительное искусство»,«Музыка», «Технология», «Физическая культура»,«Основы безопасности жизнедеятельности» набазовом уровне;
 определяют требования к результатам освоения
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программ основного общего образования по учебнымпредметам «Математика», «Информатика», «Физика»,«Химия», «Биология» на базовом уровне;
 усиливают акценты на изучение явлений и процессовсовременной России и мира в целом, современногосостояния науки.
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.3.1. Общие положенияВ соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо отформы получения основного общего образования и формыобучения» этот документ «является основой объективной оценкисоответствия установленным требованиям образовательнойдеятельности и подготовки обучающихся, освоивших программуосновного общего образования». Это означает, что ФГОС задаетосновные требования к образовательным результатам и средствамоценки их достижения.Система оценки достижения планируемых результатов (далее— система оценки) является частью управления качествомобразования в образовательной организации и служит основой приразработке образовательной организацией собственного«Положения об оценке образовательных достиженийобучающихся».Система оценки призвана способствовать поддержаниюединства всей системы образования, обеспечению преемственностив системе непрерывного образования. Ее основными функциямиявляются ориентация образовательного процесса на достижениепланируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования и обеспечениеэффективной «обратной связи», позволяющей осуществлятьуправление образовательным процессом.Основными направлениями и целями оценочнойдеятельности в образовательной организации являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся наразличных этапах обучения как основа их промежуточной иитоговой аттестации, а также основа процедур внутреннегомониторинга образовательной организации,



15

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

мониторинговых исследований муниципального,регионального и федерального уровней;
 оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности образовательнойорганизации как основа аккредитационных процедур.Основным объектом системы оценки, ее содержательной икритериальной базой выступают требования ФГОС, которыеконкретизируются в планируемых результатах освоенияобучающимися основной образовательной программыобразовательной организации.Система оценки включает процедуры внутренней и внешнейоценки.Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательныхдостижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.К внешним процедурам относятся:
 государственная итоговая аттестация1,
 независимая оценка качества образования12 и
 мониторинговые исследования3муниципального,регионального и федерального уровней.Особенности каждой из указанных процедур описаны вп.1.3.3 настоящего документа.В соответствии с ФГОС ООО система оценкиобразовательной организации реализует системно-деятельностный,уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательныхдостижений проявляется в оценке способности учащихся к
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решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, атакже в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Онобеспечивается содержанием и критериями оценки, в качествекоторых выступают планируемые результаты обучения,выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающихкомпетенции функциональной грамотности учащихся.Уровневый подход служит важнейшей основой дляорганизации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуетсякак по отношению к содержанию оценки, так и к представлению иинтерпретации результатов измерений.Уровневый подход реализуется за счет фиксации различныхуровней достижения обучающимися планируемых результатов:базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижениебазового уровня свидетельствует о способности обучающихсярешать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемыесо всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладениебазовым уровнем является достаточным для продолженияобучения и усвоения последующего материала.Комплексный подход к оценке образовательных достиженийреализуется с помощью:
 оценки предметных и метапредметных результатов;
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой,текущей, тематической, промежуточной) как основы дляоценки динамики индивидуальных образовательныхдостижений и для итоговой оценки;
 использования контекстной информации (особенностиобучающихся, условия в процессе обучения и др.) дляинтерпретации полученных результатов в целях управлениякачеством образования;
 использования разнообразных методов и форм оценки,взаимно дополняющих друг друга (стандартизированныхустных и письменных работ, проектов, практических работ,командных, исследовательских, творческих работ,самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения,испытаний (тестов), динамических показателей усвоениязнаний и развитие умений, в том числе формируемых сиспользованием цифровых технологий.

1.3.2.Особенности оценки метапредметных и предметныхрезультатов
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Оценка метапредметных результатов представляет собойоценку достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы, которые представлены в программеформирования универсальных учебных действий обучающихся иотражают совокупность познавательных, коммуникативных ирегулятивных универсальных учебных действий, а также системумеждисциплинарных (межпредметных) понятий.Формирование метапредметных результатов обеспечиваетсясовокупностью всех учебных предметов и внеурочнойдеятельности.Основным объектом и предметом оценки метапредметныхрезультатов является овладение:—универсальными учебными познавательными действиями(замещение, моделирование, кодирование и декодированиеинформации, логические операции, включая общие приемырешения задач);—универсальными учебными коммуникативнымидействиями (приобретение умения учитывать позициюсобеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество,взаимодействие с педагогическими работниками и сосверстниками, адекватно передавать информацию и отображатьпредметное содержание и условия деятельности и речи, учитыватьразные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать своюпозицию, задавать вопросы, необходимые для организациисобственной деятельности и сотрудничества с партнером);—универсальными учебными регулятивными действиями(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,планировать ее реализацию, контролировать и оценивать своидействия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение,ставить новые учебные задачи, проявлять познавательнуюинициативу в учебном сотрудничестве, осуществлятьконстатирующий и предвосхищающий контроль по результату испособу действия, актуальный контроль на уровне произвольноговнимания).Оценка достижения метапредметных результатовосуществляется администрацией образовательной организации входе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичностьвнутришкольного мониторинга устанавливается решениемпедагогического совета. Инструментарий строится намежпредметной основе и может включать диагностическиематериалы по оценке читательской и цифровой грамотности,
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сформированности регулятивных, коммуникативных ипознавательных учебных действий.Наиболее адекватными формами оценки являются:
 для проверки читательской грамотности — письменнаяработа на межпредметной основе;
 для проверки цифровой грамотности — практическаяработа в сочетании с письменной (компьютеризованной)частью;
 для проверки сформированности регулятивных,коммуникативных и познавательных учебных действий —экспертная оценка процесса и результатов выполнениягрупповых и индивидуальных учебных исследований ипроектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится спериодичностью не менее чем один раз в два года.Основной процедурой итоговой оценки достижения мета-предметных результатов является защита итоговогоиндивидуального проекта, которая может рассматриваться какдопуск к государственной итоговой аттестации.Итоговый проект представляет собой учебный проект,выполняемый обучающимся в рамках одного из учебныхпредметов или на межпредметной основе с цельюпродемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоениисодержания избранных областей знаний и/или видов деятельностии способность проектировать и осуществлять целесообразную ирезультативную деятельность (учебно-познавательную,конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.).Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися.Результатом (продуктом) проектной деятельности можетбыть одна из следующих работ:

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы,обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях,стендовый доклад и др.);
 художественная творческая работа (в области литературы,музыки, изобразительного искусства, экранных искусств),представленная в виде прозаического или стихотворногопроизведения, инсценировки, художественной декламации,исполнения музыкального произведения, компьютернойанимации и др.;
 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут
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1Критерий— признак, на основании которого производится оценка, определение иликлассификация исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, которое позволяетсудить о его состоянии и уровне функционирования и развития.

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.Требования к организации проектной деятельности, ксодержанию и направленности проекта, а также критерии оценкипроектной работы разрабатываются с учетом целей и задачпроектной деятельности на данном этапе образования и всоответствии с особенностями образовательной организации.Общим требованием ко всем работам являетсянеобходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок наразличные источники. В случае заимствования текста работы(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите недопускается.Защита проекта осуществляется в процессе специальноорганизованной деятельности комиссии образовательнойорганизации или на школьной конференции.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогамрассмотрения комиссией представленного продукта с краткойпояснительной запиской, презентации обучающегося и отзываруководителя.Критерии1оценки проектной работы разрабатываются с учетомцелей и задач проектной деятельности на данном этапеобразования. Проектную деятельность целесообразно оценивать последующим критериям:1. Способность к самостоятельному приобретению знаний ирешению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему ивыбрать адекватные способы ее решения, включая поиск иобработку информации, формулировку выводов и/или обоснованиеи реализацию/апробацию принятого решения, обоснование исоздание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения ит.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированностипознавательных учебных действий.2. Сформированность предметных знаний и способов действий,проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно иобоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темойиспользовать имеющиеся знания и способы действий.3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаясяв умении самостоятельно планировать и управлять своейпознавательной деятельностью во времени; использовать
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ресурсные возможности для достижения целей; осуществлятьвыбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.4. Сформированность коммуникативных действий,проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненнуюработу, представить её результаты, аргументированно ответить навопросы.Особенности оценки предметных результатовОценка предметных результатов представляет собой оценкудостижения обучающимся планируемых результатов по отдельнымпредметам. Основой для оценки предметных результатов являютсяположения ФГОС ООО, представленные в разделах I«Общиеположения» и IV«Требования к результатам освоения программыосновного общего образования».Формирование предметных результатов обеспечиваетсякаждым учебным предметом.Основным предметом оценки в соответствии с требованиямиФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных наизучаемом учебном материале, с использованием способовдействий, релевантных содержанию учебных предметов, в томчисле метапредметных (познавательных, регулятивных,коммуникативных) действий, а также компетентностей,релевантных соответствующим моделям функциональной(математической, естественно-научной, читательской и др.).Для оценки предметных результатов предлагаютсяследующие критерии: знание и понимание, применение,функциональность.Обобщенный критерий «Знание и понимание» включаетзнание и понимание роли изучаемой области знания/видадеятельности в различных контекстах, знание и пониманиетерминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний илиалгоритмов.Обобщенный критерий «Применение» включает:—использование изучаемого материала при решенииучебных задач/проблем, различающихся сложностью предметногосодержания, сочетанием когнитивных операций и универсальныхпознавательных действий, степенью проработанности в учебномпроцессе;—использование специфических для предмета способовдействий и видов деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, применению и преобразованию при решении
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учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковойдеятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектнойдеятельности.Обобщенный критерий «Функциональность» включаетиспользование теоретического материала, методологического ипроцедурного знания при решении внеучебных проблем,различающихся сложностью предметного содержания,читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивныхопераций.В отличие от оценки способности обучающихся к решениюучебно-познавательных и учебно-практических задач, основанныхна изучаемом учебном материале, с использованием критериев«знание и понимание» и «применение», оценка функциональнойграмотности направлена на выявление способности обучающихсяприменять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, вситуациях, приближенных к реальной жизни.При оценке сформированности предметных результатов покритерию «функциональность» разделяют:—оценку сформированности отдельных элементовфункциональной грамотности в ходе изучения отдельныхпредметов, т.е. способности применить изученные знания и уменияпри решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебнымиситуациями и не содержат явного указания на способ решения; этаоценка осуществляется учителем в рамках формирующегооценивания по предложенным критериям;—оценку сформированности отдельных элементовфункциональной грамотности в ходе изучения отдельныхпредметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом,например элементов читательской грамотности (смысловогочтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамкахформирующего оценивания по предложенным критериям;—оценку сформированности собственно функциональнойграмотности, построенной на содержании различных предметов ивнеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальноминструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемыйпрограммный материал. В них оценивается способностьприменения (переноса) знаний и умений, сформированных наотдельных предметах, при решении различных задач. Этипроцедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольногомониторинга.
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем входе процедур текущего, тематического, промежуточного иитогового контроля, а также администрацией образовательнойорганизации в ходе внутришкольного мониторинга.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются вприложении к образовательной программе, которая утверждаетсяпедагогическим советом образовательной организации и доводитсядо сведения учащихся и их родителей (законных представителей).Описание должно включить:—список итоговых планируемых результатов с указаниемэтапов их формирования и способов оценки (например,текущая/тематическая; устно/письменно/практика);—требования к выставлению отметок за промежуточнуюаттестацию (при необходимости — с учетом степени значимостиотметок за отдельные оценочные процедуры);—график контрольных мероприятий.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедурСтартовая диагностика представляет собой процедуруоценки готовности к обучению на данном уровне образования.Проводится администрацией образовательной организации вначале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценкидинамики образовательных достижений. Объектом оценкиявляются: структура мотивации, сформированность учебнойдеятельности, владение универсальными и специфическими дляосновных учебных предметов познавательными средствами, в томчисле: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартоваядиагностика может проводиться также учителями с целью оценкиготовности к изучению отдельных предметов (разделов).Результаты стартовой диагностики являются основанием длякорректировки учебных программ и индивидуализации учебногопроцесса.Текущая оценка представляет собой процедуру оценкииндивидуального продвижения в освоении программы учебногопредмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.поддерживающей и направляющей усилия учащегося, идиагностической, способствующей выявлению и осознаниюучителем и учащимся существующих проблем в обучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемыерезультаты, этапы освоения которых зафиксированы в
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1Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основныхумений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах егоформирования.

тематическом планировании. В текущей оценке используется весьарсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы,практические работы, творческие работы, индивидуальные игрупповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листыпродвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета иособенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.Результаты текущей оценки являются основой дляиндивидуализации учебного процесса; при этом отдельныерезультаты, свидетельствующие об успешности обучения идостижении тематических результатов в более сжатые (посравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться всистему накопленной оценки и служить основанием, например, дляосвобождения ученика от необходимости выполнять тематическуюпроверочную работу1.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценкиуровня достижения тематических планируемых результатов попредмету, которые фиксируются в учебных методическихкомплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ.По предметам, вводимым образовательной организациейсамостоятельно, тематические планируемые результатыустанавливаются самой образовательной организацией.Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, таки в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так,чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всейсовокупности планируемых результатов и каждого из них.Результаты тематической оценки являются основанием длякоррекции учебного процесса и его индивидуализации.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамикиучебной и творческой активности учащегося, направленности,широты или избирательности интересов, выраженностипроявлений творческой инициативы, а также уровня высшихдостижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолиовключаются как работы учащегося (в том числе фотографии,видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии ипроч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самимобучающимся совместно с классным руководителем и при участии
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семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио безсогласия обучающегося не допускается. Портфолио в частиподборки документов формируется в электронном виде в течениевсех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные впортфолио, используются при выработке рекомендаций по выборуиндивидуальной образовательной траектории на уровне среднегообщего образования и могут отражаться в характеристике.Внутришкольный мониторинг представляет собойпроцедуры:
 оценки уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов;
 оценки уровня функциональной грамотности;
 оценки уровня профессионального мастерства учителя,осуществляемого на основе административныхпроверочных работ, анализа посещенных уроков, анализакачества учебных заданий, предлагаемых учителемобучающимся.Содержание и периодичность внутришкольного мониторингаустанавливается решением педагогического совета. Результатывнутришкольного мониторинга являются основанием длярекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровнядостижений учащихся обобщаются и отражаются в иххарактеристиках.Промежуточная аттестация представляет собой процедуруаттестации обучающихся, которая проводится в конце каждойчетверти (или в конце каждого семестра) и в конце учебного годапо каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестацияпроводится на основе результатов накопленной оценки ирезультатов выполнения тематических проверочных работ ификсируется в документе об образовании (дневнике).Промежуточная оценка, фиксирующая достижениепредметных планируемых результатов и универсальных учебныхдействий, является основанием для перевода в следующий класс идля допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируетсяФедеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»(ст.58) и иными нормативными актами.Государственная итоговая аттестация
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Обобразовании в Российской Федерации» государственная итоговаяаттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой,завершающей освоение основной образовательной программыосновного общего образования. Порядок проведения ГИАрегламентируется Законом и иными нормативными актами.Целью ГИА является установление уровня образовательныхдостижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательныхэкзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другимучебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основепо своему выбору. ГИА проводится в форме основногогосударственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольныхизмерительных материалов, представляющих собой комплексызаданий в стандартизированной форме и в форме устных иписьменных экзаменов с использованием тем, билетов и иныхформ по решению образовательной организации (государственныйвыпускной экзамен — ГВЭ).Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предметускладывается из результатов внутренней и внешней оценки. Крезультатам внешней оценки относятся результаты ГИА. Крезультатам внутренней оценки относятся предметные результаты,зафиксированные в системе накопленной оценки и результатывыполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяетобеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявитькумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост вглубине понимания изучаемого материала и свободе оперированияим. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценкаставится на основе результатов только внутренней оценки.Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе обуровне образования государственного образца — аттестате обосновном общем образовании.Итоговая оценка по междисциплинарным программамставится на основе результатов внутришкольного мониторинга ификсируется в характеристике учащегося.Характеристика готовится на основании:
 объективных показателей образовательных достиженийобучающегося на уровне основного образования;
 портфолио выпускника;
 экспертных оценок классного руководителя и учителей,обучавших данного выпускника на уровне основногообщего образования;
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 В характеристике выпускника:
 отмечаются образовательные достижения обучающегося поосвоению личностных, метапредметных и предметныхрезультатов;
 даются педагогические рекомендации по выборуиндивидуальной образовательной траектории на уровнесреднего общего образования с учетом выбора учащимсянаправлений профильного образования, выявленныхпроблем и отмеченных образовательных достижений.Рекомендации педагогического коллектива по выборуиндивидуальной образовательной траектории доводятся досведения выпускника и его родителей (законных представителей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫУЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (ВТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),УЧЕБНЫХМОДУЛЕЙ
2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК

Примерная рабочая программа по русскому языку науровне основного общего образования подготовлена наоснове Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее —ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка илитературы в Российской Федерации (утвержденараспоряжением Правительства Российской Федерации от 9апреля 2016 г. № 637-р), Примерной программы воспитания сучётом распределённых по классам проверяемых требованийк результатам освоения Основной образовательнойпрограммы основного общего образования.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа разработана с цельюоказания методической помощи учителю русского языка всоздании рабочей программы по учебному предмету,ориентированной на современные тенденции в школьномобразовании и активные методики обучения.Примерная рабочая программа позволит учителю:
1) реализовать в процессе преподавания русского языкасовременные подходы к достижению личностных,метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования;
2) определить и структурировать планируемые
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результаты обучения и содержание учебного предмета«Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОСООО; Примерной основной образовательной программойосновного общего образования; Примерной программойвоспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);
3) разработать календарно-тематическое планированиес учётом особенностей конкретного класса, используярекомендованное примерное распределение учебноговремени на изучение определённого раздела/темы, а такжепредложенные основные виды учебной деятельности дляосвоения учебного материала разделов/тем курса.Личностные и метапредметные результатыпредставлены с учётом особенностей преподавания русскогоязыка в основной общеобразовательной школе с учётомметодических традиций построения школьного курсарусского языка, реализованных в большей части входящих вФедеральный перечень УМК по русскому языку.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК»Русский язык — государственный язык РоссийскойФедерации, язык межнационального общения народовРоссии, национальный язык русского народа. Какгосударственный язык и язык межнационального общениярусский язык является средством коммуникации всехнародов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.Высокая функциональная значимость русского языка ивыполнение им функций государственного языка и языкамежнационального общения важны для каждого жителяРоссии, независимо от места его проживания и этническойпринадлежности. Знание русского языка и владение им вразных формах его существования и функциональныхразновидностях, понимание его стилистическихособенностей и выразительных возможностей, умениеправильно и эффективно использовать русский язык вразличных сферах и ситуациях общения определяют
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успешность социализации личности и возможности еёсамореализации в различных жизненно важных для человекаобластях.Русский язык, выполняя свои базовые функцииобщения и выражения мысли, обеспечивает межличностное исоциальное взаимодействие людей, участвует вформировании сознания, самосознания и мировоззренияличности, является важнейшим средством хранения ипередачи информации, культурных традиций, историирусского и других народов России.Обучение русскому языку в школе направлено насовершенствование нравственной и коммуникативнойкультуры ученика, развитие его интеллектуальных итворческих способностей, мышления, памяти и воображения,навыков самостоятельной учебной деятельности,самообразования.Содержание обучения русскому языку ориентированотакже на развитие функциональной грамотности какинтегративного умения человека читать, понимать тексты,использовать информацию текстов разных форматов,оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своихцелей, расширять свои знания и возможности, участвовать всоциальной жизни. Речевая и текстовая деятельностьявляется системообразующей доминантой школьного курсарусского языка. Соответствующие умения и навыкипредставлены в перечне метапредметных и предметныхрезультатов обучения, в содержании обучения (разделы«Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидностиязыка»).ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК»Целями изучения русского языка по программамосновного общего образования являются:осознание и проявление общероссийскойгражданственности, патриотизма, уважения к русскому языкукак государственному языку Российской Федерации и языкумежнационального общения; проявление сознательногоотношения к языку как к общероссийской ценности, форме
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выражения и хранения духовного богатства русского идругих народов России, как к средству общения и получениязнаний в разных сферах человеческой деятельности;проявление уважения к общероссийской и русской культуре,к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;овладение русским языком как инструментомличностного развития, инструментом формированиясоциальных взаимоотношений, инструментомпреобразования мира;овладение знаниями о русском языке, его устройстве изакономерностях функционирования, о стилистическихресурсах русского языка; практическое овладение нормамирусского литературного языка и речевого этикета;обогащение активного и потенциального словарного запаса ииспользование в собственной речевой практикеразнообразных грамматических средств; совершенствованиеорфографической и пунктуационной грамотности;воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;совершенствование речевой деятельности,коммуникативных умений, обеспечивающих эффективноевзаимодействие с окружающими людьми в ситуацияхформального и неформального межличностного имежкультурного общения; овладение русским языком каксредством получения различной информации, в том числезнаний по разным учебным предметам;совершенствование мыслительной деятельности,развитие универсальных интеллектуальных уменийсравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения,классификации, установления определённыхзакономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессеизучения русского языка;развитие функциональной грамотности: уменийосуществлять информационный поиск, извлекать ипреобразовывать необходимую информацию,интерпретировать, понимать и использовать тексты разныхформатов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);освоение стратегий и тактик информационно-смысловойпереработки текста, овладение способами понимания текста,
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его назначения, общего смысла, коммуникативногонамерения автора; логической структуры, роли языковыхсредств.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с Федеральным государственнымобразовательным стандартом основного общего образованияучебный предмет «Русский язык» входит в предметнуюобласть «Русский язык и литература» и являетсяобязательным для изучения.Содержание учебного предмета «Русский язык»,представленное в Примерной рабочей программе,соответствует ФГОС ООО, Примерной основнойобразовательной программе основного общего образования.В пределах одного класса последовательность изучениятем, представленных в содержании каждого класса, можетварьироваться.Учебным планом на изучение русского языка отводится714 часов: в 5 классе — 170 часов (5 часов в неделю), в 6классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9классе — 102 часа (3 часа в неделю).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙЯЗЫК»
5 КЛАССОбщие сведения о языкеБогатство и выразительность русского языка.Лингвистика как наука о языке.Основные разделы лингвистики.Язык и речьЯзык и речь. Речь устная и письменная, монологическаяи диалогическая, полилог.Виды речевой деятельности (говорение, слушание,чтение, письмо), их особенности.
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Создание устных монологических высказываний наоснове жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.Устный пересказ прочитанного или прослушанноготекста, в том числе с изменением лица рассказчика.Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамкахизученного) и темы на основе жизненных наблюдений.Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы,благодарности.Сочинения различных видов с опорой на жизненный ичитательский опыт, сюжетную картину (в том числесочинения- миниатюры).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное,детальное.Виды чтения: изучающее, ознакомительное,просмотровое, поисковое.ТекстТекст и его основные признаки. Тема и главная мысльтекста. Микротема текста. Ключевые слова.Функционально-смысловые типы речи: описание,повествование, рассуждение; их особенности.Композиционная структура текста. Абзац как средствочленения текста на композиционно-смысловые части.Средства связи предложений и частей текста: формыслова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личныеместоимения, повтор слова.Повествование как тип речи. Рассказ.Смысловой анализ текста: его композиционныхособенностей, микротем и абзацев, способов и средств связипредложений в тексте; использование языковых средстввыразительности (в рамках изученного).Подробное, выборочное и сжатое изложениесодержания прочитанного или прослушанного текста.Изложение содержания текста с изменением лицарассказчика.Информационная переработка текста: простой исложный план текста.Функциональные разновидности языка
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Общее представление о функциональныхразновидностях языка (о разговорной речи, функциональныхстилях, языке художественной литературы).
СИСТЕМА ЯЗЫКАФонетика. Графика. ОрфоэпияФонетика и графика как разделы лингвистики.Звук как единица языка. Смыслоразличительная рользвука.Система гласных звуков.Система согласных звуков.Изменение звуков в речевом потоке. Элементыфонетической транскрипции.Слог. Ударение. Свойства русского ударения.Соотношение звуков и букв.Фонетический анализ слова.Способы обозначения [й’], мягкости согласных.Основные выразительные средства фонетики.Прописные и строчные буквы.Интонация, её функции. Основные элементыинтонации.ОрфографияОрфография как раздел лингвистики.Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенныеорфограммы.Правописание разделительных ъ и ь.ЛексикологияЛексикология как раздел лингвистики.Основные способы толкования лексического значенияслова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов иантонимов); основные способы разъяснения значения слова(по контексту, с помощью толкового словаря).Слова однозначные и многозначные. Прямое ипереносное значения слова. Тематические группы слов.Обозначение родовых и видовых понятий.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.
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Разные виды лексических словарей (толковый словарь,словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и ихроль в овладении словарным богатством родного языка.Лексический анализ слов (в рамках изученного).Морфемика. ОрфографияМорфемика как раздел лингвистики.Морфема как минимальная значимая единица языка.Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс,окончание).Чередование звуков в морфемах (в том числечередование гласных с нулём звука).Морфемный анализ слов.Уместное использование слов с суффиксами оценки всобственной речи.Правописание корней с безударными проверяемыми,непроверяемыми гласными (в рамках изученного).Правописание корней с проверяемыми,непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамкахизученного).Правописание ё — о после шипящих в корне слова.Правописание неизменяемых на письме приставок иприставок на -з (-с).Правописание ы — и после приставок.Правописание ы — и после ц.Морфология. Культура речи. ОрфографияМорфология как раздел грамматики. Грамматическоезначение слова.Части речи как лексико-грамматические разряды слов.Система частей речи в русском языке. Самостоятельные ислужебные части речи.Имя существительноеИмя существительное как часть речи. Общееграмматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции имени существительного. Рольимени существительного в речи.Лексико-грамматические разряды имёнсуществительных по значению, имена существительные
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собственные и нарицательные; имена существительныеодушевлённые и неодушевлённые.Род, число, падеж имени существительного.Имена существительные общего рода.Имена существительные, имеющие форму толькоединственного или только множественного числа.Типы склонения имён существительных.Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемыеимена существительные.Морфологический анализ имён существительных.Нормы произношения, нормы постановки ударения,нормы словоизменения имён существительных.Правописание собственных имён существительных.Правописание ь на конце имён существительных послешипящих.Правописание безударных окончаний имёнсуществительных.Правописание о — е (ё) после шипящих и ц всуффиксах и окончаниях имён существительных.Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных.Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-;-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-;-клан- — -клон-, -скак- — -скоч-.Слитное и раздельное написание не с именамисуществительными.Имя прилагательноеИмя прилагательное как часть речи. Общееграмматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции имени прилагательного. Роль имениприлагательного в речи.Имена прилагательные полные и краткие, ихсинтаксические функции.Склонение имён прилагательных.Морфологический анализ имён прилагательных.Нормы словоизменения, произношения имёнприлагательных, постановки ударения (в рамках изученного).
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Правописание безударных окончаний имёнприлагательных.Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах иокончаниях имён прилагательных.Правописание кратких форм имён прилагательных сосновой на шипящий.Слитное и раздельное написание не с именамиприлагательными.ГлаголГлагол как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функцииглагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, вречи. Глаголы совершенного и несовершенного вида,возвратные и невозвратные.Инфинитив и его грамматические свойства. Основаинфинитива, основа настоящего (будущего простого)времени глагола.Спряжение глагола.Нормы словоизменения глаголов, постановки ударенияв глагольных формах (в рамках изученного).Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-.Использование ь как показателя грамматической формыв инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа послешипящих.Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова-— -ева-, -ыва- — -ива-.Правописание безударных личных окончаний глагола.Правописание гласной перед суффиксом -л- в формахпрошедшего времени глагола.Слитное и раздельное написание не с глаголами.Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСинтаксис как раздел грамматики. Словосочетание ипредложение как единицы синтаксиса.
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Словосочетание и его признаки. Основные видысловосочетаний по морфологическим свойствам главногослова (именные, глагольные, наречные). Средства связи словв словосочетании.Синтаксический анализ словосочетания.Предложение и его признаки. Виды предложений поцели высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые иинтонационные особенности повествовательных,вопросительных, побудительных; восклицательных иневосклицательных предложений.Главные члены предложения (грамматическая основа).Подлежащее и морфологические средства его выражения:именем существительным или местоимением вименительном падеже, сочетанием имени существительногов форме именительного падежа с существительным илиместоимением в форме творительного падежа с предлогом;сочетанием имени числительного в форме именительногопадежа с существительным в форме родительного падежа.Сказуемое и морфологические средства его выражения:глаголом, именем существительным, именемприлагательным.Тире между подлежащим и сказуемым.Предложения распространённые и нераспространённые.Второстепенные члены предложения: определение,дополнение, обстоятельство. Определение и типичныесредства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) итипичные средства его выражения. Обстоятельство,типичные средства его выражения, виды обстоятельств позначению (времени, места, образа действия, цели, причины,меры и степени, условия, уступки).Простое осложнённое предложение. Однородные членыпредложения, их роль в речи. Особенности интонациипредложений с однородными членами. Предложения соднородными членами (без союзов, с одиночным союзом и,союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (взначении но). Предложения с обобщающим словом приоднородных членах.
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Предложения с обращением, особенности интонации.Обращение и средства его выражения.Синтаксический анализ простого и простогоосложнённого предложений.Пунктуационное оформление предложений,осложнённых однородными членами, связаннымибессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но,однако, зато, да (в значении и), да (в значении но).Предложения простые и сложные. Сложныепредложения с бессоюзной и союзной связью. Предложениясложносочинённые и сложноподчинённые (общеепредставление, практическое усвоение).Пунктуационное оформление сложных предложений,состоящих из частей, связанных бессоюзной связью исоюзами и, но, а, однако, зато, да.Предложения с прямой речью.Пунктуационное оформление предложений с прямойречью.Диалог.Пунктуационное оформление диалога на письме.Пунктуация как раздел лингвистики.
6 КЛАССОбщие сведения о языкеРусский язык — государственный язык РоссийскойФедерации и язык межнационального общения.Понятие о литературном языке.Язык и речьМонолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингвистическую тему.Виды диалога: побуждение к действию, обменмнениями.ТекстСмысловой анализ текста: его композиционныхособенностей, микротем и абзацев, способов и средств связипредложений в тексте; использование языковых средстввыразительности (в рамках изученного).
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Информационная переработка текста. План текста(простой, сложный; назывной, вопросный); главная ивторостепенная информация текста; пересказ текста.Описание как тип речи.Описание внешности человека.Описание помещения.Описание природы.Описание местности.Описание действий.Функциональные разновидности языкаОфициально-деловой стиль. Заявление. Расписка.Научный стиль. Словарная статья. Научное сообщение.
СИСТЕМА ЯЗЫКАЛексикология. Культура речиЛексика русского языка с точки зрения еёпроисхождения: исконно русские и заимствованные слова.Лексика русского языка с точки зрения принадлежностик активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшиеслова (историзмы и архаизмы).Лексика русского языка с точки зрения сферыупотребления: общеупотребительная лексика и лексикаограниченного употребления (диалектизмы, термины,профессионализмы, жаргонизмы).Стилистические пласты лексики: стилистическинейтральная, высокая и сниженная лексика.Лексический анализ слов.Фразеологизмы. Их признаки и значение.Употребление лексических средств в соответствии сситуацией общения.Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного,уместного и выразительного словоупотребления.Эпитеты, метафоры, олицетворения.Лексические словари.Словообразование. Культура речи. ОрфографияФормообразующие и словообразующие морфемы.Производящая основа.



40

Основные способы образования слов в русском языке(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход изодной части речи в другую).Морфемный и словообразовательный анализ слов.Правописание сложных и сложносокращённых слов.Нормы правописания корня -кас- — -кос- счередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-.Морфология. Культура речи. ОрфографияИмя существительноеОсобенности словообразования.Нормы произношения имён существительных, нормыпостановки ударения (в рамках изученного).Нормы словоизменения имён существительных.Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- сословами.Имя прилагательноеКачественные, относительные и притяжательные именаприлагательные.Степени сравнения качественных имён прилагательных.Словообразование имён прилагательных.Морфологический анализ имён прилагательных.Правописание н и нн в именах прилагательных.Правописание суффиксов -к- и -ск- имёнприлагательных.Правописание сложных имён прилагательных.Нормы произношения имён прилагательных, нормыударения (в рамках изученного).Имя числительноеОбщее грамматическое значение имени числительного.Синтаксические функции имён числительных.Разряды имён числительных по значению:количественные (целые, дробные, собирательные),порядковые числительные.Разряды имён числительных по строению: простые,сложные, составные числительные.Словообразование имён числительных.
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Склонение количественных и порядковых имёнчислительных.Правильное образование форм имён числительных.Правильное употребление собирательных имёнчислительных.Употребление имён числительных в научных текстах,деловой речи.Морфологический анализ имён числительных.Нормы правописания имён числительных: написание ьв именах числительных; написание двойных согласных;слитное, раздельное, дефисное написание числительных;нормы правописания окончаний числительных.МестоимениеОбщее грамматическое значение местоимения.Синтаксические функции местоимений.Разряды местоимений: личные, возвратное,вопросительные, относительные, указательные,притяжательные, неопределённые, отрицательные,определительные.Склонение местоимений.Словообразование местоимений.Роль местоимений в речи. Употребление местоимений всоответствии с требованиями русского речевого этикета, втом числе местоимения 3-го лица в соответствии со смысломпредшествующего текста (устранение двусмысленности,неточности); притяжательные и указательные местоимениякак средства связи предложений в тексте.Морфологический анализ местоимений.Нормы правописания местоимений: правописаниеместоимений с не и ни; слитное, раздельное и дефисноенаписание местоимений.ГлаголПереходные и непереходные глаголы.Разноспрягаемые глаголы.Безличные глаголы. Использование личных глаголов вбезличном значении.Изъявительное, условное и повелительное наклоненияглагола.
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Нормы ударения в глагольных формах (в рамкахизученного).Нормы словоизменения глаголов.Видо-временная соотнесённость глагольных форм втексте.Морфологический анализ глаголов.Использование ь как показателя грамматической формыв повелительном наклонении глагола.
7 КЛАССОбщие сведения о языкеРусский язык как развивающееся явление. Взаимосвязьязыка, культуры и истории народа.Язык и речьМонолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.Виды диалога: побуждение к действию, обменмнениями, запрос информации, сообщение информации.ТекстТекст как речевое произведение. Основные признакитекста (обобщение).Структура текста. Абзац.Информационная переработка текста: план текста(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный); главнаяи 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 композиционныхособенностей, микротем и абзацев, способов и средств связипредложений в тексте; использование языковых средстввыразительности (в рамках изученного).
Функциональные разновидности языка
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Понятие о функциональных разновидностях языка:разговорная речь, функциональные стили (научный,публицистический, официально-деловой), языкхудожественной литературы.Публицистический стиль. Сфера употребления,функции, языковые особенности.Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка,интервью).Употребление языковых средств выразительности втекстах публицистического стиля.Официально-деловой стиль. Сфера употребления,функции, языковые особенности. Инструкция.
СИСТЕМА ЯЗЫКАМорфология. Культура речиМорфология как раздел науки о языке (обобщение).ПричастиеПричастия как особая группа слов. Признаки глагола иимени прилагательного в причастии.Причастия настоящего и прошедшего времени.Действительные и страдательные причастия. Полные икраткие формы страдательных причастий. Склонениепричастий.Причастие в составе словосочетаний. Причастныйоборот.Морфологический анализ причастий.Употребление причастия в речи. Созвучные причастияи имена прилагательные (висящий — висячий, горящий —горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся.Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ.Ударение в некоторых формах причастий.Правописание падежных окончаний причастий.Правописание гласных в суффиксах причастий.Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольныхимён прилагательных. Правописание окончаний причастий.Слитное и раздельное написание не с причастиями.Знаки препинания в предложениях с причастнымоборотом.
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ДеепричастиеДеепричастия как особая группа слов. Признаки глаголаи наречия в деепричастии. Синтаксическая функциядеепричастия, 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 с деепричастиями.Правильное построение предложений с одиночнымидеепричастиями и деепричастными оборотами.Знаки препинания в предложениях с одиночнымдеепричастием и деепричастным оборотом.НаречиеОбщее грамматическое значение наречий.Разряды наречий по значению. Простая и составнаяформы сравнительной и превосходной степеней сравнениянаречий.Словообразование наречий.Синтаксические свойства наречий.Морфологический анализ наречий.Нормы постановки ударения в наречиях, нормыпроизношения наречий. Нормы образования степенейсравнения наречий.Роль наречий в тексте.Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисноенаписание; слитное и раздельное написание не с наречиями;н и нн в наречиях на -о(-е); правописание суффиксов -а и -онаречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ьпосле шипящих на конце наречий; правописание суффиксовнаречий -о и -е после шипящих.Слова категории состоянияВопрос о словах категории состояния в системе частейречи. Общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и синтаксическая функция слов категориисостояния. Роль слов категории состояния в речи.
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Служебные части речиОбщая характеристика служебных частей речи.Отличие самостоятельных частей речи от служебных.ПредлогПредлог как служебная часть речи. Грамматическиефункции предлогов.Разряды предлогов по происхождению: предлогипроизводные и непроизводные. Разряды предлогов построению: предлоги простые и составные.Морфологический анализ предлогов.Употребление предлогов в речи в соответствии с ихзначением и стилистическими особенностями.Нормы употребления имён существительных иместоимений с предлогами. Правильное использованиепредлогов из — с, в — на. Правильное образованиепредложно-падежных форм с предлогами по, благодаря,согласно, вопреки, наперерез.Правописание производных предлогов.СоюзСоюз как служебная часть речи. Союз как средствосвязи однородных членов предложения и частей сложногопредложения.Разряды союзов по строению: простые и составные.Правописание составных союзов. Разряды союзов позначению: сочинительные и подчинительные. Одиночные,двойные и повторяющиеся сочинительные союзы.Морфологический анализ союзов.Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи всоответствии с их значением и стилистическимиособенностями. Использование союзов как средства связипредложений и частей текста.Правописание союзов.Знаки препинания в сложных союзных предложениях.Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающимоднородные члены и части сложного предложения.ЧастицаЧастица как служебная часть речи.
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Разряды частиц по значению и употреблению:формообразующие, отрицательные, модальные.Роль частиц в передаче различных оттенков значения вслове и тексте, в образовании форм глагола. Употреблениечастиц в предложении и тексте в соответствии с ихзначением и стилистической окраской. Интонационныеособенности предложений с частицами.Морфологический анализ частиц.Смысловые различия частиц не и ни. Использованиечастиц не и ни в письменной речи. Различение приставки не-и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разнымичастями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, жес другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. Междометия и звукоподражательные словаМеждометия как особая группа слов.Разряды междометий по значению (выражающиечувства, побуждающие к действию, этикетные междометия);междометия производные и непроизводные.Морфологический анализ междометий.Звукоподражательные слова.Использование междометий и звукоподражательныхслов в разговорной и художественной речи как средствасоздания экспрессии. Интонационное и пунктуационноевыделение междометий и звукоподражательных слов впредложении.Омонимия слов разных частей речи. Грамматическаяомонимия. Использование грамматических омонимов в речи.
8 КЛАССОбщие сведения о языкеРусский язык в кругу других славянских языков.Язык и речьМонолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением.Диалог.ТекстТекст и его основные признаки.
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Особенности функционально-смысловых типов речи(повествование, описание, рассуждение).Информационная переработка текста: извлечениеинформации из различных источников; использованиелингвистических словарей; тезисы, конспект.Функциональные разновидности языкаОфициально-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 научнуютему). Сочетание различных функциональныхразновидностей языка в тексте, средства связи предложенийв тексте.
СИСТЕМА ЯЗЫКАСинтаксис. Культура речи. ПунктуацияСинтаксис как раздел лингвистики.Словосочетание и предложение как единицысинтаксиса.Пунктуация. Функции знаков препинания.СловосочетаниеОсновные признаки словосочетания.Виды словосочетаний по морфологическим свойствамглавного слова: глагольные, именные, наречные.Типы подчинительной связи слов в словосочетании:согласование, управление, примыкание.Синтаксический анализ словосочетаний.Грамматическая синонимия словосочетаний.Нормы построения словосочетаний.ПредложениеПредложение. Основные признаки предложения:смысловая и интонационная законченность, грамматическаяоформлен- ность.Виды предложений по цели высказывания(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по
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эмоциональной окраске (восклицательные,невосклицательные). Их интонационные и смысловыеособенности.Употребление языковых форм выражения побуждения впобудительных предложениях.Средства оформления предложения в устной иписьменной речи (интонация, логическое ударение, знакипрепинания).Виды предложений по количеству грамматическихоснов (простые, сложные).Виды простых предложений по наличию главныхчленов (двусоставные, односоставные).Виды предложений по наличию второстепенных членов(распространённые, нераспространённые).Предложения полные и неполные.Употребление неполных предложений в диалогическойречи, соблюдение в устной речи интонации неполногопредложения.Грамматические, интонационные и пунктуационныеособенности предложений со словами да, нет.Нормы построения простого предложения,использования инверсии.Двусоставное предложениеГлавные члены предложенияПодлежащее и сказуемое как главные членыпредложения.Способы выражения подлежащего.Виды сказуемого (простое глагольное, составноеглагольное, составное именное) и способы его выражения.Тире между подлежащим и сказуемым.Нормы согласования сказуемого с подлежащим,выраженным словосочетанием, сложносокращённымисловами, словами большинство — меньшинство,количественными сочетаниями.Второстепенные члены предложенияВторостепенные члены предложения, их виды.Определение как второстепенный член предложения.Определения согласованные и несогласованные.
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Приложение как особый вид определения.Дополнение как второстепенный член предложения.Дополнения прямые и косвенные.Обстоятельство как второстепенный член предложения.Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образадействия, меры и степени, условия, уступки).Односоставные предложенияОдносоставные предложения, их грамматическиепризнаки.Грамматические различия односоставных предложенийи двусоставных неполных предложений.Виды односоставных предложений: назывные,определённо личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения.Синтаксическая синонимия односоставных идвусоставных предложений.Употребление односоставных предложений в речи.Простое осложнённое предложениеПредложения с однородными членамиОднородные члены предложения, их признаки, средствасвязи.Союзная и бессоюзная связь однородных членовпредложения.Однородные и неоднородные определения.Предложения с обобщающими словами приоднородных членах.Нормы построения предложений с однороднымичленами, связанными двойными союзами не только... но и,как. так и.Нормы постановки знаков препинания в предложенияхс однородными членами, связанными попарно, с помощьюповторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни...ни, то... то).Нормы постановки знаков препинания в предложенияхс обобщающими словами при однородных членах.Нормы постановки знаков препинания в простом исложном предложениях с союзом и.Предложения с обособленными членами
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Обособление. Виды обособленных членов предложения(обособленные определения, обособленные приложения,обособленные обстоятельства, обособленные дополнения).Уточняющие члены предложения, пояснительные иприсоединительные конструкции.Нормы постановки знаков препинания в предложенияхсо сравнительным оборотом; нормы обособлениясогласованных и несогласованных определений (в том числеприложений), дополнений, обстоятельств, уточняющихчленов, пояснительных и присоединительных конструкций.Предложения с обращениями, вводными ивставными конструкциямиОбращение. Основные функции обращения.Распространённое и нераспространённое обращение.Вводные конструкции.Группы вводных конструкций по значению (вводныеслова со значением различной степени уверенности,различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей иих связи, способа оформления мыслей).Вставные конструкции.Омонимия членов предложения и вводных слов,словосочетаний и предложений.Нормы построения предложений с вводными словами ипредложениями, вставными конструкциями, обращениями(распространёнными и нераспространёнными),междометиями.Нормы постановки знаков препинания в предложенияхс вводными и вставными конструкциями, обращениями имеждометиями.9 КЛАССОбщие сведения о языкеРоль русского языка в Российской Федерации.Русский язык в современном мире.Язык и речьРечь устная и письменная, монологическая идиалогическая, полилог (повторение).Виды речевой деятельности: говорение, письмо,аудирование, чтение (повторение).



51

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное,детальное.Виды чтения: изучающее, ознакомительное,просмотровое, поисковое.Создание устных и письменных высказываний разнойкоммуникативной направленности в зависимости от темы иусловий общения, с опорой на жизненный и читательскийопыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (втом числе сочинения-миниатюры).Подробное, сжатое, выборочное изложениепрочитанного или прослушанного текста.Соблюдение языковых норм (орфоэпических,лексических, грамматических, стилистических,орфографических, пунктуационных) русского литературногоязыка в речевой практике при создании устных и письменныхвысказываний.Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическимисловарями, справочной литературой.ТекстСочетание разных функционально-смысловых типовречи в тексте, в том числе сочетание элементов разныхфункциональных разновидностей языка в художественномпроизведении.Особенности употребления языковых средстввыразительности в текстах, принадлежащих к различнымфункционально - смысловым типам речи.Информационная переработка текста.Функциональные разновидности языкаФункциональные разновидности современногорусского 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, языковыесредства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект,реферат, рецензия.
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Язык художественной литературы и его отличие отдругих разновидностей современного русского языка.Основные признаки художественной речи: образность,широкое использование изобразительно-выразительныхсредств, а также языковых средств других функциональныхразновидностей языка.Основные изобразительно-выразительные средстварусского языка, их использование в речи (метафора, эпитет,сравнение, гипербола, олицетворение и др.).Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСложное предложениеПонятие о сложном предложении (повторение).Классификация сложных предложений.Смысловое, структурное и интонационное единствочастей сложного предложения.Сложносочинённое предложениеПонятие о сложносочинённом предложении, егостроении.Виды сложносочинённых предложений. Средства связичастей сложносочинённого предложения.Интонационные особенности сложносочинённыхпредложений с разными смысловыми отношениями междучастями.Употребление сложносочинённых предложений в речи.Грамматическая синонимия сложносочинённых предложенийи простых предложений с однородными членами.Нормы построения сложносочинённого предложения;нормы постановки знаков препинания в сложныхпредложениях (обобщение).Синтаксический и пунктуационный анализсложносочинённых предложений.Сложноподчинённое предложениеПонятие о сложноподчинённом предложении. Главнаяи придаточная части предложения.Союзы и союзные слова. Различия подчинительныхсоюзов и союзных слов.
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Виды сложноподчинённых предложений по характерусмысловых отношений между главной и придаточнойчастями, структуре, синтаксическим средствам связи.Грамматическая синонимия сложноподчинённыхпредложений и простых предложений с обособленнымичленами.Сложноподчинённые предложения с придаточнымиопределительными. Сложноподчинённые предложения спридаточными изъяснительными. Сложноподчинённыепредложения с придаточными обстоятельственными.Сложноподчинённые предложения с придаточными места,времени. Сложноподчинённые предложения с придаточнымипричины, цели и следствия. Сложноподчинённыепредложения с придаточными условия, уступки.Сложноподчинённые предложения с придаточными образадействия, меры и степени и сравнительными.Нормы построения сложноподчинённого предложения;место придаточного определительного в сложноподчинённомпредложении; построение сложноподчинённого предложенияс придаточным изъяснительным, присоединённым к главнойчасти союзом чтобы, союзными словами какой, который.Типичные грамматические ошибки при построениисложноподчинённых предложений.Сложноподчинённые предложения с несколькимипридаточными. Однородное, неоднородное ипоследовательное подчинение придаточных частей.Нормы постановки знаков препинания всложноподчинённых предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализсложноподчинённых предложений.Бессоюзное сложное предложениеПонятие о бессоюзном сложном предложении.Смысловые отношения между частями бессоюзногосложного предложения. Виды бессоюзных сложныхпредложений. Употребление бессоюзных сложныхпредложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзныхсложных предложений и союзных сложных предложений.
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Бессоюзные сложные предложения со значениемперечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзномсложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значениемпричины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзномсложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значениемпротивопоставления, времени, условия и следствия,сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзныхсложных предложений.Сложные предложения с разными видами союзной ибессоюзной связиТипы сложных предложений с разными видами связи.Синтаксический и пунктуационный анализ сложныхпредложений с разными видами союзной и бессоюзной связи.Прямая и косвенная речьПрямая и косвенная речь. Синонимия предложений спрямой и косвенной речью.Цитирование. Способы включения цитат ввысказывание.Нормы построения предложений с прямой и косвеннойречью; нормы постановки знаков препинания впредложениях с косвенной речью, с прямой речью, прицитировании.Применение знаний по синтаксису и пунктуации впрактике правописания.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения Примерной рабочейпрограммы по русскому языку основного общегообразования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с
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традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения Примерной рабочейпрограммы по русскому языку для основного общегообразования должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширение опыта деятельности на её основе ив процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законныхинтересов других людей; активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родногокрая, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями,отражёнными в литературных произведениях, написанных нарусском языке; неприятие любых форм экстремизма,дискриминации; понимание роли различных социальныхинститутов в жизни человека; представление об основныхправах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе,формируемое в том числе на основе примеров излитературных произведений, написанных на русском языке;готовность к разнообразной совместной деятельности,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активноеучастие в школьном самоуправлении; готовность к участию вгуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся вней; волонтёрство).Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности вполи- культурном и многоконфессиональном обществе,понимание роли русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общениянародов России; проявление интереса к познанию русского
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языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуресвоего края, народов России в контексте учебного предмета«Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, кдостижениям своей Родины — России, к науке, искусству,боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в томчисле отражённым в художественных произведениях;уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам,традициям разных народов, проживающих в родной стране.Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы вситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своёповедение, в том числе речевое, и поступки, а такжеповедение и поступки других людей с позиции нравственныхи правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков; свобода иответственность личности в условиях индивидуального иобщественного пространства.Эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициями творчеству своего и других народов; пониманиеэмоционального воздействия искусства; осознание важностихудожественной культуры как средства коммуникации исамовыражения; осознание важности русского языка каксредства коммуникации и самовыражения; пониманиеценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства.Физического воспитания, формирования культурыздоровья и эмоционального благополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственныйжизненный и читательский опыт; ответственное отношение ксвоему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,рациональный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность); осознание последствий и неприятиевредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психического
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здоровья; соблюдение правил безопасности, в том численавыки безопасного поведения в интернет-среде в процессешкольного языкового образования; способностьадаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в томчисле осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшиецели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать своё эмоциональное состояние иэмоциональное состояние других, использовать адекватныеязыковые средства для выражения своего состояния, в томчисле опираясь на примеры из литературных произведений,написанных на русском языке; сформированность навыковрефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа другого человека.Трудового воспитания:установка на активное участие в решении практическихзадач (в рамках семьи, школы, города, края) технологическойи социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого родадеятельность;интерес к практическому изучению профессий и трударазличного рода, в том числе на основе примененияизучаемого предметного знания и ознакомления сдеятельностью филологов, журналистов, писателей;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей; умение рассказатьо своих планах на будущее.Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из областисоциальных и естественных наук для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды;умение точно, логично выражать свою точку зрения наэкологические проблемы;
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повышение уровня экологической культуры, осознаниеглобального характера экологических проблем и путей ихрешения; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде, в том числе сформированное признакомстве с литературными произведениями,поднимающими экологические проблемы; активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя вусловиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред; готовность к участию в практическойдеятельности экологической направленности.Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную системунаучных представлений об основных закономерностяхразвития человека, природы и общества, взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой; закономерностяхразвития языка; овладение языковой и читательскойкультурой, навыками чтения как средства познания мира;овладение основными навыками исследовательскойдеятельности с учётом специфики школьного языковогообразования; установка на осмысление опыта, наблюдений,поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия.Адаптации обучающегося к изменяющимся условиямсоциальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основныхсоциальных ролей, норм и правил общественного поведения,форм социальной жизни в группах и сообществах, включаясемью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействияс людьми из другой культурной среды;потребность во взаимодействии в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других;потребность в действии в условиях неопределённости, вповышении уровня своей компетентности черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться удругих людей, получать в совместной деятельности новыезнания, навыки и компетенции из опыта других;
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необходимость в формировании новых знаний, уменийсвязывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы обобъектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных,осознание дефицита собственных знаний и компетенций,планирование своего развития; умение оперироватьосновными понятиями, терминами и представлениями вобласти концепции устойчивого развития, анализировать ивыявлять взаимосвязь природы, общества и экономики,оценивать свои действия с учётом влияния на окружающуюсреду, достижения целей и преодоления вызовов, возможныхглобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящие изменения и их последствия,опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующийконтрмер; оценивать ситуацию стресса, корректироватьпринимаемые решения и действия; формулировать иоценивать риски и последствия, формировать опыт, уметьнаходить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовымдействовать в отсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Овладение универсальными учебнымипознавательными действиямиБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признакиязыковых единиц, языковых явлений и процессов;устанавливать существенный признак классификацииязыковых единиц (явлений), основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;классифицировать языковые единицы по существенномупризнаку;выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагатькритерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации текста, необходимойдля решения поставленной учебной задачи;
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выявлять причинно-следственные связи при изученииязыковых процессов; делать выводы с использованиемдедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебнойзадачи при работе с разными типами текстов, разнымиединицами языка, сравнивая варианты решения и выбираяоптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенныхкритериев.Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательскийинструмент познания в языковом образовании;формулировать вопросы, фиксирующие несоответствиемежду реальным и желательным состоянием ситуации, исамостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственныхсуждений и суждений других, аргументировать своюпозицию, мнение;составлять алгоритм действий и использовать его длярешения учебных задач;проводить по самостоятельно составленному планунебольшое исследование по установлению особенностейязыковых единиц, процессов, причинно-следственных связейи зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверностьинформацию, полученную в ходе лингвистическогоисследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого наблюдения, исследования;владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитиепроцессов, событий и их последствия в аналогичных илисходных ситуациях, а также выдвигать предположения об ихразвитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:
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применять различные методы, инструменты и запросыпри поиске и отборе информации с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщатьи систематизировать информацию, представленную втекстах, таблицах, схемах;использовать различные виды аудирования и чтениядля оценки текста с точки зрения достоверности иприменимости содержащейся в нём информации и усвоениянеобходимой информации с целью решения учебных задач;использовать смысловое чтение для извлечения,обобщения и систематизации информации из одного илинескольких источников с учётом поставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие илиопровергающие одну и ту же идею, версию) в различныхинформационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную формупредставления информации (текст, презентация, таблица,схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложнымисхемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями взависимости от коммуникативной установки;оценивать надёжность информации по критериям,предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно;эффективно запоминать и систематизироватьинформацию.
2. Овладение универсальными учебнымикоммуникативными действиямиОбщение:воспринимать и формулировать суждения, выражатьэмоции в соответствии с условиями и целями общения;выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях,в устной монологической речи и в письменных текстах;распознавать невербальные средства общения,понимать значение социальных знаков;знать и распознавать предпосылки конфликтныхситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
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понимать намерения других, проявлять уважительноеотношение к собеседнику и в корректной формеформулировать свои возражения;в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы посуществу обсуждаемой темы и высказывать идеи,нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций;публично представлять результаты проведённогоязыкового анализа, выполненного лингвистическогоэксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётомцели презентации и особенностей аудитории и всоответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративного материала.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы,обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по её достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; уметь обобщать мнения нескольких людей,проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;планировать организацию совместной работы,определять свою роль (с учётом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать вгрупповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,«мозговой штурм» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественныйрезультат по своему направлению и координировать своидействия с действиями других членов команды;
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оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, самостоятельно сформулированным участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов,разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредставлению отчёта перед группой.
3. Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиямиСамоорганизация:выявлять проблемы для решения в учебных ижизненных ситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятиюрешений (индивидуальное, принятие решения в группе,принятие решения группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи сучётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;самостоятельно составлять план действий, вноситьнеобходимые коррективы в ходе его реализации;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль:владеть разными способами самоконтроля (в том числеречевого), самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку учебной ситуации ипредлагать план её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной задачи, и адаптировать решение кменяющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения)результата деятельности; понимать причиныкоммуникативных неудач и уметь предупреждать их, даватьоценку приобретённому речевому опыту и корректироватьсобственную речь с учётом целей и условий общения;оценивать соответствие результата цели и условиям общения.Эмоциональный интеллект:
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развивать способность управлять собственнымиэмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; пониматьмотивы и намерения другого человека, анализируя речевуюситуацию; регулировать способ выражения собственныхэмоций.Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку и егомнению;признавать своё и чужое право на ошибку;принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 КЛАССОбщие сведения о языкеОсознавать богатство и выразительность русскогоязыка, приводить примеры, свидетельствующие об этом.Знать основные разделы лингвистики, основныеединицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание,предложение).Язык и речьХарактеризовать различия между устной и письменнойречью, диалогом и монологом, учитывать особенности видовречевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.Создавать устные монологические высказыванияобъёмом не менее 5 предложений на основе жизненныхнаблюдений, чтения научно-учебной, художественной инаучно-популярной литературы.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (врамках изученного) и в диалоге/полилоге на основежизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.Владеть различными видами аудирования:выборочным, ознакомительным, детальным — научно-
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учебных и художественных текстов различныхфункционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым,ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанныйтекст объёмом не менее 100 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанныхнаучно учебных и художественных текстов различныхфункционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150слов: устно и письменно формулировать тему и главнуюмысль текста; формулировать вопросы по содержанию текстаи отвечать на них; подробно и сжато передавать вписьменной форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объём исходного текста долженсоставлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — неменее 110 слов).Осуществлять выбор языковых средств для созданиявысказывания в соответствии с целью, темой икоммуникативным замыслом.Соблюдать на письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списываниятекста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом15—20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом90—100 слов, составленного с учётом ранее изученныхправил правописания (в том числе содержащего изученные втечение первого года обучения орфограммы, пунктограммы ислова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоватьсяразными видами лексических словарей; соблюдать в устнойречи и на письме правила речевого этикета.
ТекстРаспознавать основные признаки текста; членить текстна композиционно-смысловые части (абзацы); распознаватьсредства связи предложений и частей текста (формы слова,однокоренные слова, синонимы, антонимы, личныеместоимения, повтор слова); применять эти знания присоздании собственного текста (устного и письменного).
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Проводить смысловой анализ текста, егокомпозиционных особенностей, определять количествомикротем и абзацев.Характеризовать текст с точки зрения его соответствияосновным признакам (наличие темы, главной мысли,грамматической связи предложений, цельности иотносительной законченности); с точки зрения егопринадлежности к функционально-смысловому типу речи.Использовать знание основных признаков текста,особенностей функционально-смысловых типов речи,функциональных разновидностей языка в практике созданиятекста (в рамках изученного).Применять знание основных признаков текста(повествование) в практике его создания.Создавать тексты-повествования с опорой нажизненный и читательский опыт; тексты с опорой насюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюрыобъёмом 3 и более предложений; классные сочиненияобъёмом не менее 70 слов).Восстанавливать деформированный текст;осуществлять корректировку восстановленного текста сопорой на образец.Владеть умениями информационной переработкипрослушанного и прочитанного научно-учебного,художественного и научнопопулярного текстов: составлятьплан (простой, сложный) с целью дальнейшеговоспроизведения содержания текста в устной и письменнойформе; передавать содержание текста, в том числе сизменением лица рассказчика; извлекать информацию изразличных источников, в том числе из лингвистическихсловарей и справочной литературы, и использовать её вучебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в видепрезентации.Редактировать собственные/созданные другимиобучающимися тексты с целью совершенствования ихсодержания (проверка фактического материала, начальный
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логический анализ текста — целостность, связность,информативность).
Функциональные разновидности языкаИметь общее представление об особенностяхразговорной речи, функциональных стилей, языкахудожественной литературы.
СИСТЕМА ЯЗЫКАФонетика. Графика. ОрфоэпияХарактеризовать звуки; понимать различие междузвуком и буквой, характеризовать систему звуков.Проводить фонетический анализ слов.Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпиив практике произношения и правописания слов.ОрфографияОперировать понятием «орфограмма» и различатьбуквенные и небуквенные орфограммы при проведенииорфографического анализа слова.Распознавать изученные орфограммы.Применять знания по орфографии в практикеправописания (в том числе применять знание о правописанииразделительных ъ и ь).ЛексикологияОбъяснять лексическое значение слова разнымиспособами (подбор однокоренных слов; подбор синонимов иантонимов; определение значения слова по контексту, спомощью толкового словаря).Распознавать однозначные и многозначные слова,различать прямое и переносное значения слова.Распознавать синонимы, антонимы, омонимы;различать многозначные слова и омонимы; уметь правильноупотреблять слова-паронимы.Характеризовать тематические группы слов, родовые ивидовые понятия.Проводить лексический анализ слов (в рамкахизученного).
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Уметь пользоваться лексическими словарями(толковым словарём, словарями синонимов, антонимов,омонимов, паронимов).Морфемика. ОрфографияХарактеризовать морфему как минимальную значимуюединицу языка.Распознавать морфемы в слове (корень, приставку,суффикс, окончание), выделять основу слова.Находить чередование звуков в морфемах (в том числечередование гласных с нулём звука).Проводить морфемный анализ слов.Применять знания по морфемике при выполненииязыкового анализа различных видов и в практикеправописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с);ы — и после приставок; корней с безударнымипроверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными(в рамках изученного); корней с проверяемыми,непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамкахизученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — ипосле ц.Уместно использовать слова с суффиксами оценки всобственной речи.
Морфология. Культура речи. ОрфографияПрименять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значениислова, о системе частей речи в русском языке для решенияпрактико-ориентированных учебных задач.Распознавать имена существительные, именаприлагательные, глаголы.Проводить морфологический анализ имёнсуществительных, частичный морфологический анализ имёнприлагательных, глаголов.Применять знания по морфологии при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.Имя существительное
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Определять общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции именисуществительного; объяснять его роль в речи.Определять лексико-грамматические разряды имёнсуществительных.Различать типы склонения имён существительных,выявлять разносклоняемые и несклоняемые именасуществительные.Проводить морфологический анализ имёнсуществительных.Соблюдать нормы словоизменения, произношения имёнсуществительных, постановки в них ударения (в рамкахизученного), употребления несклоняемых имёнсуществительных.Соблюдать нормы правописания имёнсуществительных: безударных окончаний; о — е (ё) послешипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- —-щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг-— -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-;употребления/неупотребления ь на конце имёнсуществительных после шипящих; слитное и раздельноенаписание не с именами существительными; правописаниесобственных имён существительных.Имя прилагательноеОпределять общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции имениприлагательного; объяснять его роль в речи; различатьполную и краткую формы имён прилагательных.Проводить частичный морфологический анализ имёнприлагательных (в рамках изученного).Соблюдать нормы словоизменения, произношения имёнприлагательных, постановки в них ударения (в рамкахизученного).Соблюдать нормы правописания имён прилагательных:безударных окончаний; о — е после шипящих и ц всуффиксах и окончаниях; кратких форм имён



70

прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного ираздельного написания не с именами прилагательными.ГлаголОпределять общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функцииглагола; объяснять его роль в словосочетании ипредложении, а также в речи.Различать глаголы совершенного и несовершенноговида, возвратные и невозвратные.Называть грамматические свойства инфинитива(неопределённой формы) глагола, выделять его основу;выделять основу настоящего (будущего простого) времениглагола.Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.Проводить частичный морфологический анализглаголов (в рамках изученного).Соблюдать нормы словоизменения глаголов,постановки ударения в глагольных формах (в рамкахизученного).Соблюдать нормы правописания глаголов: корней счередованием е // и; использования ь после шипящих какпоказателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах;суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личных окончанийглагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшеговремени глагола; слитного и раздельного написания не сглаголами.
Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияРаспознавать единицы синтаксиса (словосочетание ипредложение); проводить синтаксический анализсловосочетаний и простых предложений; проводитьпунктуационный анализ простых осложнённых и сложныхпредложений (в рамках изученного); применять знания посинтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.Распознавать словосочетания по морфологическимсвойствам главного слова (именные, глагольные, наречные);
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простые неосложнённые предложения; простыепредложения, осложнённые однородными членами, включаяпредложения с обобщающим словом при однородных членах,обращением; распознавать предложения по целивысказывания (повествовательные, побудительные,вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательныеи невосклицательные), количеству грамматических основ(простые и сложные), наличию второстепенных членов(распространённые и нераспространённые); определятьглавные (грамматическую основу) и второстепенные членыпредложения, морфологические средства выраженияподлежащего (именем существительным или местоимением вименительном падеже, сочетанием имени существительногов форме именительного падежа с существительным илиместоимением в форме творительного падежа с предлогом;сочетанием имени числительного в форме именительногопадежа с существительным в форме родительного падежа) исказуемого (глаголом, именем существительным, именемприлагательным), морфологические средства выражениявторостепенных членов предложения (в рамках изученного).Соблюдать на письме пунктуационные нормы припостановке тире между подлежащим и сказуемым, выборезнаков препинания в предложениях с однородными членами,связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и,союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (взначении но); с обобщающим словом при однородныхчленах; с обращением; в предложениях с прямой речью; всложных предложениях, состоящих из частей, связанныхбессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да;оформлять на письме диалог.
6 КЛАСС
Общие сведения о языкеХарактеризовать функции русского языка какгосударственного языка Российской Федерации и языкамежнационального общения, приводить примерыиспользования русского языка как государственного языка
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Российской Федерации и как языка межнациональногообщения (в рамках изученного).Иметь представление о русском литературном языке.
Язык и речьСоздавать устные монологические высказыванияобъёмом не менее 6 предложений на основе жизненныхнаблюдений, чтения научно-учебной, художественной инаучно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать ссообщением на лингвистическую тему.Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обменмнениями) объёмом не менее 4 реплик.Владеть различными видами аудирования:выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественных текстов различныхфункционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым,ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанныйтекст объёмом не менее 110 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанныхнаучно-учебных и художественных текстов различныхфункционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180слов: устно и письменно формулировать тему и главнуюмысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать наних; подробно и сжато передавать в устной и письменнойформе содержание прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объёмисходного текста должен составлять не менее 160 слов; длясжатого изложения — не менее 165 слов).Осуществлять выбор лексических средств всоответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарямииностранных слов, устаревших слов; оценивать свою ичужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления; использовать толковыесловари.
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Соблюдать в устной речи и на письме нормысовременного русского литературного языка, в том числе вовремя списывания текста объёмом 100—110 слов; словарногодиктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе связноготекста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащегоизученные в течение второго года обучения орфограммы,пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями);соблюдать в устной речи и на письме правила речевогоэтикета.
ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствияосновным признакам; с точки зрения его принадлежности кфункционально-смысловому типу речи.Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенностиописания как типа речи (описание внешности человека,помещения, природы, местности, действий).Выявлять средства связи предложений в тексте, в томчисле притяжательные и указательные местоимения,видовременную соотнесённость глагольных форм.Применять знания о функционально-смысловых типахречи при выполнении анализа различных видов и в речевойпрактике; использовать знание основных признаков текста впрактике создания собственного текста.Проводить смысловой анализ текста, егокомпозиционных особенностей, определять количествомикротем и абзацев.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание внешностичеловека, помещения, природы, местности, действий) сопорой на жизненный и читательский опыт; произведениеискусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 иболее предложений; классные сочинения объёмом не менее100 слов с учётом функциональной разновидности и жанрасочинения, характера темы).
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Владеть умениями информационной переработкитекста: составлять план прочитанного текста (простой,сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшеговоспроизведения содержания текста в устной и письменнойформе; выделять главную и второстепенную информацию впрослушанном и прочитанном тексте; извлекать информациюиз различных источников, в том числе из лингвистическихсловарей и справочной литературы, и использовать её вучебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в видепрезентации.Представлять содержание прослушанного илипрочитанного научно-учебного текста в виде таблицы,схемы; представлять содержание таблицы, схемы в видетекста.Редактировать собственные тексты с опорой на знаниенорм современного русского литературного языка.
Функциональные разновидности языкаХарактеризовать особенности официально-деловогостиля речи, научного стиля речи; перечислять требования ксоставлению словарной статьи и научного сообщения;анализировать тексты разных функциональныхразновидностей языка и жанров (рассказ; заявление,расписка; словарная статья, научное сообщение).Применять знания об официально-деловом и научномстиле при выполнении языкового анализа различных видов ив речевой практике.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Лексикология. Культура речиРазличать слова с точки зрения их происхождения:исконно русские и заимствованные слова; различать слова сточки зрения их принадлежности к активному илипассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова(историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрениясферы их употребления: общеупотребительные слова и слова
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ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины,профессионализмы, жаргонизмы); определятьстилистическую окраску слова.Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения;понимать их основное коммуникативное назначение вхудожественном тексте и использовать в речи с цельюповышения её богатства и выразительности.Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определятьих значения; характеризовать ситуацию употребленияфразеологизма.Осуществлять выбор лексических средств всоответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарямииностранных слов, устаревших слов; оценивать свою ичужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления; использовать толковыесловари.Словообразование. Культура речи. ОрфографияРаспознавать формообразующие и словообразующиеморфемы в слове; выделять производящую основу.Определять способы словообразования (приставочный,суффиксальный, приставочно-суффиксальный,бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи вдругую); проводить морфемный и словообразовательныйанализ слов; применять знания по морфемике исловообразованию при выполнении языкового анализаразличных видов.Соблюдать нормы словообразования имёнприлагательных.Распознавать изученные орфограммы; проводитьорфографический анализ слов; применять знания поорфографии в практике правописания.Соблюдать нормы правописания сложных исложносокращённых слов; нормы правописания корня -кас-— -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- ипри-.Морфология. Культура речи. ОрфографияХарактеризовать особенности словообразования имёнсуществительных.
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Соблюдать нормы слитного и дефисного написанияпол- и полу- со словами.Соблюдать нормы произношения, постановки ударения(в рамках изученного), словоизменения имёнсуществительных.Различать качественные, относительные ипритяжательные имена прилагательные, степени сравнениякачественных имён прилагательных.Соблюдать нормы словообразования имёнприлагательных; нормы произношения имён прилагательных,нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормыправописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имёнприлагательных.Распознавать числительные; определять общееграмматическое значение имени числительного; различатьразряды имён числительных по значению, по строению.Уметь склонять числительные и характеризоватьособенности склонения, словообразования и синтаксическихфункций числительных; характеризовать роль имёнчислительных в речи, особенности употребления в научныхтекстах, деловой речи.Правильно употреблять собирательные именачислительные; соблюдать нормы правописания имёнчислительных, в том числе написание ь в именахчислительных; написание двойных согласных; слитное,раздельное, дефисное написание числительных; нормыправописания окончаний числительных.Распознавать местоимения; определять общееграмматическое значение; различать разряды местоимений;уметь склонять местоимения; характеризовать особенностиих склонения, словообразования, синтаксических функций,роли в речи.Правильно употреблять местоимения в соответствии стребованиями русского речевого этикета, в том числеместоимения 3-го лица в соответствии со смысломпредшествующего текста (устранение двусмысленности,неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с
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не и ни, слитного, раздельного и дефисного написанияместоимений.Распознавать переходные и непереходные глаголы;разноспрягаемые глаголы; определять наклонение глагола,значение глаголов в изъявительном, условном иповелительном наклонении; различать безличные и личныеглаголы; использовать личные глаголы в безличномзначении.Соблюдать нормы правописания ь в формах глаголаповелительного наклонения.Проводить морфологический анализ имёнприлагательных, имён числительных, местоимений, глаголов;применять знания по морфологии при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.Проводить фонетический анализ слов; использоватьзнания по фонетике и графике в практике произношения иправописания слов.Распознавать изученные орфограммы; проводитьорфографический анализ слов; применять знания поорфографии в практике правописания.Проводить синтаксический анализ словосочетаний,синтаксический и пунктуационный анализ предложений (врамках изученного); применять знания по синтаксису ипунктуации при выполнении языкового анализа различныхвидов и в речевой практике.7 КЛАСС
Общие сведения о языкеИметь представление о языке как развивающемсяявлении.Осознавать взаимосвязь языка, культуры и историинарода (приводить примеры).
Язык и речьСоздавать устные монологические высказыванияобъёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений,личных впечатлений, чтения научно-учебной,художественной и научно популярной литературы (монолог-
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описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование);выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (врамках изученного) и темы на основе жизненныхнаблюдений объёмом не менее 5 реплик.Владеть различными видами диалога: диалог — запросинформации, диалог — сообщение информации.Владеть различными видами аудирования (выборочное,ознакомительное, детальное) публицистических текстовразличных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым,ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать прослушанный или прочитанныйтекст объёмом не менее 120 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанныхпублицистических текстов (рассуждение-доказательство,рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление)объёмом не менее 230 слов: устно и письменноформулировать тему и главную мысль текста; формулироватьвопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно,сжато и выборочно передавать в устной и письменной формесодержание прослушанных публицистических текстов (дляподробного изложения объём исходного текста долженсоставлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочногоизложения — не менее 200 слов).Осуществлять адекватный выбор языковых средств длясоздания высказывания в соответствии с целью, темой икоммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормысовременного русского литературного языка, в том числе вовремя списывания текста объёмом 110—120 слов; словарногодиктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связноготекста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащегоизученные в течение третьего года обучения орфограммы,пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями);соблюдать на письме правила речевого этикета.
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ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствияосновным признакам; выявлять его структуру, особенностиабзацного членения, языковые средства выразительности втексте: фонетические (звукопись), словообразовательные,лексические.Проводить смысловой анализ текста, егокомпозиционных особенностей, определять количествомикротем и абзацев.Выявлять лексические и грамматические средства связипредложений и частей текста.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный ичитательский опыт; на произведения искусства (в том числесочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений;классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётомстиля и жанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработкитекста: составлять план прочитанного текста (простой,сложный; назывной, вопросный, тезисный) с цельюдальнейшего воспроизведения содержания текста в устной иписьменной форме; выделять главную и второстепеннуюинформацию в тексте; передавать содержание текста сизменением лица рассказчика; использовать способыинформационной переработки текста; извлекать информациюиз различных источников, в том числе из лингвистическихсловарей и справочной литературы, и использовать её вучебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в видепрезентации.Представлять содержание научно-учебного текста ввиде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы,схемы в виде текста.Редактировать тексты: сопоставлять исходный иотредактированный тексты; редактировать собственныетексты с целью совершенствования их содержания и формы сопорой на знание норм современного русского литературногоязыка.
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Функциональные разновидности языкаХарактеризовать функциональные разновидностиязыка: разговорную речь и функциональные стили (научный,публицистический, официально-деловой), языкхудожественной литературы.Характеризовать особенности публицистического стиля(в том числе сферу употребления, функции), употребленияязыковых средств выразительности в текстахпублицистического стиля, нормы построения текстовпублицистического стиля, особенности жанров (интервью,репортаж, заметка).Создавать тексты публицистического стиля в жанререпортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги(инструкция).Владеть нормами построения текстовпублицистического стиля.Характеризовать особенности официально-деловогостиля (в том числе сферу употребления, функции, языковыеособенности), особенности жанра инструкции.Применять знания о функциональных разновидностяхязыка при выполнении языкового анализа различных видов ив речевой практике.
СИСТЕМА ЯЗЫКАРаспознавать изученные орфограммы; проводитьорфографический анализ слов; применять знания поорфографии в практике правописания.Использовать знания по морфемике исловообразованию при выполнении языкового анализаразличных видов и в практике правописания.Объяснять значения фразеологизмов, пословиц ипоговорок, афоризмов, крылатых слов (на основеизученного), в том числе с использованием фразеологическихсловарей русского языка.Распознавать метафору, олицетворение, эпитет,гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное
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назначение в художественном тексте и использовать в речикак средство выразительности.Характеризовать слово с точки зрения сферы егоупотребления, происхождения, активного и пассивногозапаса и стилистической окраски; проводить лексическийанализ слов; применять знания по лексике и фразеологии привыполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.Распознавать омонимию слов разных частей речи;различать лексическую и грамматическую омонимию;понимать особенности употребления омонимов в речи.Использовать грамматические словари и справочники вречевой практике.
Морфология. Культура речиРаспознавать причастия и деепричастия, наречия,служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия,звукоподражательные слова и проводить ихморфологический анализ: определять общее грамматическоезначение, морфологические признаки, синтаксическиефункции.ПричастиеХарактеризовать причастия как особую группу слов.Определять признаки глагола и имени прилагательного впричастии.Распознавать причастия настоящего и прошедшеговремени, действительные и страдательные причастия.Различать и характеризовать полные и краткие формыстрадательных причастий. Склонять причастия.Проводить морфологический анализ причастий,применять это умение в речевой практике.Составлять словосочетания с причастием в ролизависимого слова. Конструировать причастные обороты.Определять роль причастия в предложении.Уместно использовать причастия в речи. Различатьсозвучные причастия и имена прилагательные (висящий —висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять



82

причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливатьсогласование в словосочетаниях типа прич. + сущ.Правильно ставить ударение в некоторых формахпричастий.Применять правила правописания падежных окончанийи суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольныхименах прилагательных; написания гласной передсуффиксом -вш- действительных причастий прошедшеговремени, перед суффиксом -нн- страдательных причастийпрошедшего времени; написания не с причастиями.Правильно расставлять знаки препинания впредложениях с причастным оборотом.ДеепричастиеХарактеризовать деепричастия как особую группу слов.Определять признаки глагола и наречия в деепричастии.Распознавать деепричастия совершенного инесовершенного вида.Проводить морфологический анализ деепричастий,применять это умение в речевой практике.Конструировать деепричастный оборот. Определятьроль деепричастия в предложении.Уместно использовать деепричастия в речи.Правильно ставить ударение в деепричастиях.Применять правила написания гласных в суффиксахдеепричастий; правила слитного и раздельного написания нес деепричастиями.Правильно строить предложения с одиночнымидеепричастиями и деепричастными оборотами.Правильно расставлять знаки препинания впредложениях с одиночным деепричастием и деепричастнымоборотом.НаречиеРаспознавать наречия в речи. Определять общееграмматическое значение наречий; различать разрядынаречий по значению; характеризовать особенностисловообразования наречий, их синтаксических свойств, ролив речи.
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Проводить морфологический анализ наречий,применять это умение в речевой практике.Соблюдать нормы образования степеней сравнениянаречий, произношения наречий, постановки в них ударения.Применять правила слитного, раздельного и дефисногонаписания наречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е;написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-,с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий послешипящих; написания суффиксов наречий -о и -е послешипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий;слитного и раздельного написания не с наречиями.Слова категории состоянияОпределять общее грамматическое значение,морфологические признаки слов категории состояния,характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.Служебные части речиДавать общую характеристику служебных частей речи;объяснять их отличия от самостоятельных частей речи.ПредлогХарактеризовать предлог как служебную часть речи;различать производные и непроизводные предлоги, простыеи составные предлоги.Употреблять предлоги в речи в соответствии с ихзначением и стилистическими особенностями; соблюдатьнормы правописания производных предлогов.Соблюдать нормы употребления имёнсуществительных и местоимений с предлогами, предлогов из— с, в — на в составе словосочетаний; правила правописанияпроизводных предлогов.Проводить морфологический анализ предлогов,применять это умение при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.СоюзХарактеризовать союз как служебную часть речи;различать разряды союзов по значению, по строению;объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средствсвязи однородных членов предложения и частей сложногопредложения.
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Употреблять союзы в речи в соответствии с ихзначением и стилистическими особенностями; соблюдатьнормы правописания союзов, постановки знаков препинанияв сложных союзных предложениях, постановки знаковпрепинания в предложениях с союзом и.Проводить морфологический анализ союзов, применятьэто умение в речевой практике.ЧастицаХарактеризовать частицу как служебную часть речи;различать разряды частиц по значению, по составу;объяснять роль частиц в передаче различных оттенковзначения в слове и тексте, в образовании форм глагола;понимать интонационные особенности предложений счастицами.Употреблять частицы в речи в соответствии с ихзначением и стилистической окраской; соблюдать нормыправописания частиц.Проводить морфологический анализ частиц, применятьэто умение в речевой практике.Междометия и звукоподражательные словаХарактеризовать междометия как особую группу слов,различать группы междометий по значению; объяснять рольмеждометий в речи. Характеризовать особенностизвукоподражательных слов и их употребление в разговорнойречи, в художественной литературе.Проводить морфологический анализ междометий;применять это умение в речевой практике.Соблюдать пунктуационные нормы оформленияпредложений с междометиями.Различать грамматические омонимы.
8 КЛАСС
Общие сведения о языкеИметь представление о русском языке как одном изславянских языков.
Язык и речь
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Создавать устные монологические высказыванияобъёмом не менее 8 предложений на основе жизненныхнаблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной,художественной, научно-популярной и публицистическойлитературы (монолог- описание, монолог-рассуждение,монолог-повествование); выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (врамках изученного) и темы на основе жизненныхнаблюдений (объём не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования:выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстовразличных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым,ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанныйтекст объёмом не менее 140 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанныхнаучно учебных, художественных, публицистических текстовразличных функционально-смысловых типов речи объёмомне менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передаватьв устной и письменной форме содержание прослушанных ипрочитанных научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объёмисходного текста должен составлять не менее 230 слов; длясжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов).Осуществлять выбор языковых средств для созданиявысказывания в соответствии с целью, темой икоммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормысовременного русского литературного языка, в том числе вовремя списывания текста объёмом 120—140 слов; словарногодиктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связноготекста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащегоизученные в течение четвёртого года обучения орфограммы,пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями);
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понимать особенности использования мимики и жестов вразговорной речи; объяснять национальную обусловленностьнорм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письмеправила русского речевого этикета.
ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствияосновным признакам: наличия темы, главной мысли,грамматической связи предложений, цельности иотносительной законченности; указывать способы и средствасвязи предложений в тексте; анализировать текст с точкизрения его принадлежности к функционально-смысловомутипу речи; анализировать языковые средствавыразительности в тексте (фонетические,словообразовательные, лексические, морфологические).Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разныхфункциональных разновидностей языка и жанров; применятьэти знания при выполнении языкового анализа различныхвидов и в речевой практике.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный ичитательский опыт; тексты с опорой на произведенияискусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 иболее предложений; классные сочинения объёмом не менее200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработкитекста: создавать тезисы, конспект; извлекать информациюиз различных источников, в том числе из лингвистическихсловарей и справочной литературы, и использовать её вучебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в видепрезентации.Представлять содержание прослушанного илипрочитанного научно-учебного текста в виде таблицы,схемы; представлять содержание таблицы, схемы в видетекста.
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Редактировать тексты: собственные/созданные другимиобучающимися тексты с целью совершенствования ихсодержания и формы; сопоставлять исходный иотредактированный тексты.
Функциональные разновидности языкаХарактеризовать особенности официально-деловогостиля (заявление, объяснительная записка, автобиография,характеристика) и научного стиля, основных жанровнаучного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлятьсочетание различных функциональных разновидностей языкав тексте, средства связи предложений в тексте.Создавать тексты официально-делового стиля(заявление, объяснительная записка, автобиография,характеристика), публицистических жанров; оформлятьделовые бумаги.Осуществлять выбор языковых средств для созданиявысказывания в соответствии с целью, темой икоммуникативным замыслом.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияИметь представление о синтаксисе как разделелингвистики.Распознавать словосочетание и предложение какединицы синтаксиса.Различать функции знаков препинания.
СловосочетаниеРаспознавать словосочетания по морфологическимсвойствам главного слова: именные, глагольные, наречные;определять типы подчинительной связи слов всловосочетании: согласование, управление, примыкание;выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.Применять нормы построения словосочетаний.
Предложение
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Характеризовать основные признаки предложения,средства оформления предложения в устной и письменнойречи; различать функции знаков препинания.Распознавать предложения по цели высказывания,эмоциональной окраске, характеризовать их интонационныеи смысловые особенности, языковые формы выраженияпобуждения в побудительных предложениях; использовать втекстах публицистического стиля риторическое восклицание,вопросно-ответную форму изложения.Распознавать предложения по количествуграмматических основ; различать способы выраженияподлежащего, виды сказуемого и способы его выражения.Применять нормы построения простого предложения,использования инверсии; применять нормы согласованиясказуемого с подлежащим, в том числе выраженнымсловосочетанием, сложносокращёнными словами, словамибольшинство — меньшинство, количественнымисочетаниями. Применять нормы постановки тире междуподлежащим и сказуемым.Распознавать предложения по наличию главных ивторостепенных членов, предложения полные и неполные(понимать особенности употребления неполныхпредложений в диалогической речи, соблюдения в устнойречи интонации неполного предложения).Различать виды второстепенных членов предложения(согласованные и несогласованные определения, приложениекак особый вид определения; прямые и косвенныедополнения, виды обстоятельств).Распознавать односоставные предложения, ихграмматические признаки, морфологические средствавыражения главных членов; различать виды односоставныхпредложений (назывное предложение, определённо-личноепредложение, неопределённо-личное предложение,обобщённо-личное предложение, безличное предложение);характеризовать грамматические различия односоставныхпредложений и двусоставных неполных предложений;выявлять синтаксическую синонимию односоставных идвусоставных предложений; понимать особенности
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употребления односоставных предложений в речи;характеризовать грамматические, интонационные ипунктуационные особенности предложений со словами да,нет. Характеризовать признаки однородных членовпредложения, средства их связи (союзная и бессоюзнаясвязь); различать однородные и неоднородные определения;находить обобщающие слова при однородных членах;понимать особенности употребления в речи сочетанийоднородных членов разных типов.Применять нормы построения предложений соднородными членами, связанными двойными союзами нетолько... но и, как. так и.Применять нормы постановки знаков препинания впредложениях с однородными членами, связанными попарно,с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо...либо, ни... ни, то... то); нормы постановки знаковпрепинания в предложениях с обобщающим словом приоднородных членах.Распознавать простые неосложнённые предложения, втом числе предложения с неоднородными определениями;простые предложения, осложнённые однородными членами,включая предложения с обобщающим словом приоднородных членах, осложнённые обособленными членами,обращением, вводными словами и предложениями,вставными конструкциями, междометиями.Различать виды обособленных членов предложения,применять нормы обособления согласованных инесогласованных определений (в том числе приложений),дополнений, обстоятельств, уточняющих членов,пояснительных и присоединительных конструкций.Применять нормы постановки знаков препинания впредложениях со сравнительным оборотом; нормыобособления согласованных и несогласованных определений(в том числе приложений), дополнений, обстоятельств,уточняющих членов, пояснительных и присоединительныхконструкций; нормы постановки знаков препинания в
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предложениях с вводными и вставными конструкциями,обращениями и междометиями.Различать группы вводных слов по значению, различатьвводные предложения и вставные конструкции; пониматьособенности употребления предложений с вводнымисловами, вводными предложениями и вставнымиконструкциями, обращениями и междометиями в речи,понимать их функции; выявлять омонимию членовпредложения и вводных слов, словосочетаний ипредложений.Применять нормы построения предложений с вводнымисловами и предложениями, вставными конструкциями,обращениями (распространёнными и нераспространёнными),междометиями.Распознавать сложные предложения, конструкции счужой речью (в рамках изученного).Проводить синтаксический анализ словосочетаний,синтаксический и пунктуационный анализ предложений;применять знания по синтаксису и пунктуации привыполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.
9 КЛАСС
Общие сведения о языкеОсознавать роль русского языка в жизни человека,государства, общества; понимать внутренние и внешниефункции русского языка и уметь рассказать о них.
Язык и речьСоздавать устные монологические высказыванияобъёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личныхвпечатлений, чтения научно-учебной, художественной инаучно-популярной литературы: монолог-сообщение,монолог-описание, монолог- рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.Участвовать в диалогическом и полилогическомобщении (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос
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информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее6 реплик).Владеть различными видами аудирования:выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстовразличных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым,ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанныйтекст объёмом не менее 150 слов.Осуществлять выбор языковых средств для созданиявысказывания в соответствии с целью, темой икоммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормысовременного русского литературного языка, в том числе вовремя списывания текста объёмом 140—160 слов; словарногодиктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связноготекста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащегоизученные в течение пятого года обучения орфограммы,пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).ТекстАнализировать текст: определять и комментироватьтему и главную мысль текста; подбирать заголовок,отражающий тему или главную мысль текста.Устанавливать принадлежность текста кфункциональносмысловому типу речи.Находить в тексте типовые фрагменты — описание,повествование, рассуждение-доказательство, оценочныевысказывания.Прогнозировать содержание текста по заголовку,ключевым словам, зачину или концовке.Выявлять отличительные признаки текстов разныхжанров.Создавать высказывание на основе текста: выражатьсвоё отношение к прочитанному или прослушанному вустной и письменной форме.



92

Создавать тексты с опорой на жизненный ичитательский опыт; на произведения искусства (в том числесочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений илиобъёмом не менее 6—7 предложений сложной структуры,если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главнуюмысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов сучётом стиля и жанра сочинения, характера темы.Владеть умениями информационной переработкитекста: выделять главную и второстепенную информацию втексте; извлекать информацию из различных источников, втом числе из лингвистических словарей и справочнойлитературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в видепрезентации.Представлять содержание прослушанного илипрочитанного научно-учебного текста в виде таблицы,схемы; представлять содержание таблицы, схемы в видетекста.Подробно и сжато передавать в устной и письменнойформе содержание прослушанных и прочитанных текстовразличных функционально-смысловых типов речи (дляподробного изложения объём исходного текста долженсоставлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочногоизложения — не менее 300 слов).Редактировать собственные/созданные другимиобучающимися тексты с целью совершенствования ихсодержания (проверка фактического материала, начальныйлогический анализ текста — целостность, связность,информативность).
Функциональные разновидности языкаХарактеризовать сферу употребления, функции,типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковыесредства, характерные для научного стиля; основныеособенности языка художественной литературы; особенностисочетания элементов разговорной речи и разныхфункциональных стилей в художественном произведении.
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Характеризовать разные функционально-смысловыетипы речи, понимать особенности их сочетания в пределаходного текста; понимать особенности употребленияязыковых средств выразительности в текстах,принадлежащих к различным функционально-смысловымтипам речи, функциональным разновидностям языка.Использовать при создании собственного текста нормыпостроения текстов, принадлежащих к различнымфункционально-смысловым типам речи, функциональнымразновидностям языка, нормы составления тезисов,конспекта, написания реферата.Составлять тезисы, конспект, писать рецензию,реферат.Оценивать чужие и собственные речевые высказыванияразной функциональной направленности с точки зрениясоответствия их коммуникативным требованиям и языковойправильности; исправлять речевые недостатки,редактировать текст.Выявлять отличительные особенности языкахудожественной литературы в сравнении с другимифункциональными разновидностями языка. Распознаватьметафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСложносочинённое предложениеВыявлять основные средства синтаксической связимежду частями сложного предложения.Распознавать сложные предложения с разными видамисвязи, бессоюзные и союзные предложения(сложносочинённые и сложноподчинённые).Характеризовать сложносочинённое предложение, егостроение, смысловое, структурное и интонационное единствочастей сложного предложения.Выявлять смысловые отношения между частямисложносочинённого предложения, интонационные
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особенности сложносочинённых предложений с разнымитипами смысловых отношений между частями.Понимать особенности употреблениясложносочинённых предложений в речи.Понимать основные нормы построениясложносочинённого предложения.Понимать явления грамматической синонимиисложносочинённых предложений и простых предложений соднородными членами; использовать соответствующиеконструкции в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализсложносочинённых предложений.Применять нормы постановки знаков препинания всложносочинённых предложениях.Сложноподчинённое предложениеРаспознавать сложноподчинённые предложения,выделять главную и придаточную части предложения,средства связи частей сложноподчинённого предложения.Различать подчинительные союзы и союзные слова.Различать виды сложноподчинённых предложений похарактеру смысловых отношений между главной ипридаточной частями, структуре, синтаксическим средствамсвязи, выявлять особенности их строения.Выявлять сложноподчинённые предложения снесколькими придаточными, сложноподчинённыепредложения с придаточной частью определительной,изъяснительной и обстоятельственной (места, времени,причины, образа действия, меры и степени, сравнения,условия, уступки, следствия, цели).Выявлять однородное, неоднородное ипоследовательное подчинение придаточных частей.Понимать явления грамматической синонимиисложноподчинённых предложений и простых предложений собособленными членами; использовать соответствующиеконструкции в речи.Понимать основные нормы построениясложноподчинённого предложения, особенностиупотребления сложноподчинённых предложений в речи.
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Проводить синтаксический и пунктуационный анализсложноподчинённых предложений.Применять нормы построения сложноподчинённыхпредложений и постановки знаков препинания в них.Бессоюзное сложное предложениеХарактеризовать смысловые отношения между частямибессоюзного сложного предложения, интонационное ипунктуационное выражение этих отношений.Понимать основные грамматические нормы построениябессоюзного сложного предложения, особенностиупотребления бессоюзных сложных предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализбессоюзных сложных предложений.Выявлять грамматическую синонимию бессоюзныхсложных предложений и союзных сложных предложений,использовать соответствующие конструкции в речи;применять нормы постановки знаков препинания вбессоюзных сложных предложениях.Сложные предложения с разными видами союзной ибессоюзной связиРаспознавать типы сложных предложений с разнымивидами связи.Понимать основные нормы построения сложныхпредложений с разными видами связи.Употреблять сложные предложения с разными видамисвязи в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализсложных предложений с разными видами связи.Применять правила постановки знаков препинания всложных предложениях с разными видами связи.Прямая и косвенная речьРаспознавать прямую и косвенную речь; выявлятьсинонимию предложений с прямой и косвенной речью.Уметь цитировать и применять разные способывключения цитат в высказывание.Применять правила построения предложений с прямойи косвенной речью, при цитировании.
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2.1.2. ЛИТЕРАТУРА
Примерная рабочая программа по литературе на уровнеосновного общего образования составлена на основеТребований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования,представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее —ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, сучётом Концепции преподавания русского языка илитературы в Российской Федерации (утверждённойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 9апреля 2016 г. № 637-р).ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа разработана с цельюоказания методической помощи учителю литературы всоздании рабочей программы по учебному предмету,ориентированной на современные тенденции в школьномобразовании и активные методики обучения.Примерная рабочая программа позволит учителюреализовать в процессе преподавания литературысовременные подходы к формированию личностных,метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования;определить обязательную (инвариантную) часть содержанияучебного курса по литературе; определить и структурироватьпланируемые результаты обучения и содержание учебногопредмета «Литература» по годам обучения в соответствии сФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования инауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями идополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11декабря 2020 г.); Примерной основной образовательной
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программой основного общего образования (в редакциипротокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию);Примерной программой воспитания (одобрена решениемфедерального учебно-методического объединения по общемуобразованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).Примерная рабочая программа позволит учителюразработать календарно-тематическое планирование с учётомособенностей конкретного класса, распределить обязательноепредметное содержание по годам обучения в соответствии сресурсом учебного времени, выделяемого на изучениеразделов/тем курса, последовательностью их изучения (впределах одного класса), особенностей предмета«Литература» и возрастных особенностей обучающихся;разработать основные виды учебной деятельности дляосвоения учебного материала разделов/тем курса.Личностные и метапредметные результаты в примернойрабочей программе представлены с учётом особенностейпреподавания литературы в основной общеобразовательнойшколе, планируемые предметные результаты распределеныпо годам обучения с учётом методических традицийпостроения школьного курса литературы.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»Учебный предмет «Литература» в наибольшей степениспособствует формированию духовного облика инравственных ориентиров молодого поколения, так какзанимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальноми эстетическом развитии обучающихся, в становлении основих миропонимания и национального самосознания.Особенности литературы как школьного предмета связаны стем, что литературные произведения являются феноменомкультуры: в них заключено эстетическое освоение мира, абогатство и многообразие человеческого бытия выражено вхудожественных образах, которые содержат в себе потенциалвоздействия на читателей и приобщают их к нравственно-
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эстетическим ценностям, как национальным, так иобщечеловеческим.Основу содержания литературного образованиясоставляют чтение и изучение выдающихся художественныхпроизведений русской и мировой литературы, чтоспособствует постижению таких нравственных категорий,как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом,семья. Целостное восприятие и понимание художественногопроизведения, его анализ и интерпретация возможны лишьпри соответствующей эмоционально-эстетической реакциичитателя, которая зависит от возрастных особенностейшкольников, их психического и литературного развития,жизненного и читательского опыта.Полноценное литературное образование в основнойшколе невозможно без учёта преемственности с курсомлитературного чтения в начальной школе, межпредметныхсвязей с курсом русского языка, истории и предметовхудожественного цикла, что способствует развитию речи,историзма мышления, художественного вкуса,формированию эстетического отношения к окружающемумиру и его воплощения в творческих работах различныхжанров.В рабочей программе учтены все этапы российскогоисторико-литературного процесса (от фольклора до новейшейрусской литературы) и представлены разделы, касающиесялитератур народов России и зарубежной литературы.Основные виды деятельности обучающихсяперечислены при изучении каждой монографической илиобзорной темы и направлены на достижение планируемыхрезультатов обучения.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»Цели изучения предмета «Литература» в основнойшколе состоят в формировании у обучающихся потребностив качественном чтении, культуры читательского восприятия,понимания литературных текстов и создания собственныхустных и письменных высказываний; в развитии чувства
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причастности к отечественной культуре и уважения к другимкультурам, аксиологической сферы личности на основевысоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых вотечественной и зарубежной литературе. Достижениеуказанных целей возможно при решении учебных задач,которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.Задачи, связанные с пониманием литературы как однойиз основных национально-культурных ценностей народа, какособого способа познания жизни, с обеспечением культурнойсамоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основеизучения выдающихся произведений отечественнойкультуры, культуры своего народа, мировой культуры,состоят в приобщении школьников к наследиюотечественной и зарубежной классической литературы илучшим образцам современной литературы; воспитанииуважения к отечественной классике как высочайшемудостижению национальной культуры, способствующейвоспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур;освоению духовного опыта человечества, национальных иобщечеловеческих культурных традиций и ценностей;формированию гуманистического мировоззрения.Задачи, связанные с осознанием значимости чтения иизучения литературы для дальнейшего развитияобучающихся, с формированием их потребности всистематическом чтении как средстве познания мира и себя вэтом мире, с гармонизацией отношений человека и общества,ориентированы на воспитание и развитие мотивации кчтению художественных произведений, как изучаемых науроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствуетнакоплению позитивного опыта освоения литературныхпроизведений, в том числе в процессе участия в различныхмероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжнойкультуре.Задачи, связанные с воспитанием квалифицированногочитателя, обладающего эстетическим вкусом, с
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формированием умений воспринимать, анализировать,критически оценивать и интерпретировать прочитанное,направлены на формирование у школьников системы знанийо литературе как искусстве слова, в том числе основныхтеоретико- и историко-литературных знаний, необходимыхдля понимания, анализа и интерпретации художественныхпроизведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениямидругих видов искусства; развитие читательских умений,творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачинаправлены на развитие умения выявлять проблематикупроизведений и их художественные особенности,комментировать авторскую позицию и выражать собственноеотношение к прочитанному; воспринимать текстыхудожественных произведений в единстве формы исодержания, реализуя возможность их неоднозначноготолкования в рамках достоверных интерпретаций;сопоставлять и сравнивать художественные произведения, ихфрагменты, образы и проблемы как между собой, так и спроизведениями других искусств; формироватьпредставления о специфике литературы в ряду другихискусств и об историко-литературном процессе; развиватьумения поиска необходимой информации с использованиемразличных источников, владеть навыками их критическойоценки.Задачи, связанные с осознанием обучающимисякоммуникативно-эстетических возможностей языка на основеизучения выдающихся произведений отечественнойкультуры, культуры своего народа, мировой культуры,направлены на совершенствование речи школьников напримере высоких образцов художественной литературы иумений создавать разные виды устных и письменныхвысказываний, редактировать их, а также выразительночитать произведения, в том числе наизусть, владетьразличными видами пересказа, участвовать в учебномдиалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения иаргументированно отстаивая свою.
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕПредмет «Литература» входит в предметную область«Русский язык и литература» и является обязательным дляизучения. Предмет «Литература» преемственен поотношению к предмету «Литературное чтение».В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часав неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа в неделю. Суммарноизучение литературы в основной школе по программамосновного общего образования рассчитано на 442 часа всоответствии со всеми вариантами учебных планов.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» ПО ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ
5 КЛАСС
МифологияМифы народов России и мира.
ФольклорМалые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказкинародов России и народов мира (не менее трёх).
Литература первой половины XIXвекаИ. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк напсарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет»,«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица».А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнееутро», «Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвойцаревне и о семи богатырях».М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» изсборника «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Литература второй половины XIXвекаИ. С. Тургенев. Рассказ «Муму».Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух).«Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красныйнос» (фрагмент).Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».
Литература XIX—ХХ вековСтихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков ородной природе и о связи человека с Родиной (не менеепяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворенияА. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А.А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова.
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Юмористические рассказы отечественных писателейXIX— XXвековА. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например,«Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др.М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например,«Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые слова»,«Встреча» и др.Произведения отечественной литературы о природе иживотных (не менее двух). Например, А. И. Куприна, М. М.Пришвина, К. Г. Паустовского.А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например,«Корова», «Никита» и др.А. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».
Литература XX—XXIвековПроизведения отечественной прозы на тему «Человекна войне» (не менее двух). Например, Л. А. Кассиль.«Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки сВасильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др.Произведения отечественных писателей XIX—XXIвеков на тему детства (не менее двух).Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П.Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И.Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.Произведения приключенческого жанраотечественных писателей (одно по выбору). Например, К.Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится»,«Миллион приключений» и др. (главы по выбору).
Литература народов Российской ФедерацииСтихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г.Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мнепела».Зарубежная литератураХ. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например,«Снежная королева», «Соловей» и др.
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Зарубежная сказочная проза (одно произведение повыбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес»(главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда иобратно» (главы по выбору).Зарубежная проза о детях и подростках (двапроизведения по выбору). Например, М. Твен. «ПриключенияТома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание оКише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звукбегущих ног», «Зелёное утро» и др.Зарубежная приключенческая проза (два произведенияпо выбору).Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрнаястрела» и др.Зарубежная проза о животных (одно-два произведенияпо выбору).Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж.Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»;Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др.
6 КЛАСС
Античная литератураГомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
ФольклорРусские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромеци Соловей-разбойник», «Садко».Народные песни и баллады народов России и мира (не менеетрёх песен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде»(фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада«Аника-воин» и др.
Древнерусская литература«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента).Например, «Сказание о белгородском киселе», «Сказание опоходе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князяОлега».
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Литература первой половины XIXвека
A. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь овещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др.Роман «Дубровский».М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Трипальмы», «Листок», «Утёс» и др.А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например,«Косарь», «Соловей» и др.

Литература второй половины XIXвекаФ. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осенипервоначальной...», «С поляны коршун поднялся...».А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — удуба, у берёзы.», «Я пришёл к тебе с приветом.».И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».Н. С. Лесков. Сказ «Левша».Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстыйи тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» и др.А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».
Литература XXвекаСтихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (неменее двух). Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В.Маяковского, А. А. Блока и др.Стихотворения отечественных поэтов XXвека (не менеечетырёх стихотворений двух поэтов). Например,стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А.Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П.Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова.Проза отечественных писателей конца XX— началаXXIвека, в том числе о Великой Отечественной войне (двапроизведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев.«Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В.Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история ДедаМороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др.В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».
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Произведения отечественных писателей на темувзросления человека (не менее двух). Например, Р. П.Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикаясобака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль.«Самая лёгкая лодка в мире» и др.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 др.
Литература народов Российской ФедерацииСтихотворения (два по выбору). Например, М. Карим.«Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня»,«Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...»,«Каким бы малым ни был мой народ.», «Что б ни делалось насвете.».
Зарубежная литератураД. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).Произведения зарубежных писателей на тему взрослениячеловека (не менее двух). Например, Ж. Верн. «Детикапитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убитьпересмешника» (главы по выбору) и др.Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Дж. К. Роулинг.«Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом схарактером» и др.
7 КЛАСС
Древнерусская литератураДревнерусские повести (одна повесть по выбору).Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении)и др.
Литература первой половины XIXвека
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А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх).Например, «Во глубине сибирских руд.», «19 октября»(«Роняет лес багряный свой убор.»), «И. И. Пущину», «Нахолмах Грузии лежит ночная мгла.», и др. «Повести Белкина»(«Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) идр.М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх).Например, «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворитемне темницу.»), «Когда волнуется желтеющая нива.»,«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную.») и др.«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника иудалого купца Калашникова».Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».
Литература второй половины XIXвекаИ. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (двапо выбору). Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др.Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык»,«Воробей» и др.Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например,«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» идр.Поэзия второй половины XIXвека. Ф. И. Тютчев, А. А.Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двух стихотворений повыбору).М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору).Например, «Повесть о том, как один мужик двух генераловпрокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь» и др.Произведения отечественных и зарубежных писателей наисторическую тему (не менее двух). Например, А. К.Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.
Литература конца XIX — начала XX векаА. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска»,«Злоумышленник» и др.
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М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение повыбору). Например, «Старуха Изергиль» (легенда о Данко),«Челкаш» и др.Сатирические произведения отечественных и зарубежныхписателей (не менее двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т.Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека.
Литература первой половины XXвекаС. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору).Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и др.Отечественная поэзия первой половины XXвека.Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три повыбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С.Гумилёва, М. И. Цветаевой и др.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например,«Необычайное приключение, бывшее с ВладимиромМаяковским летом на даче», «Хорошее отношение клошадям» и др.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например,«Юшка», «Неизвестный цветок» и др.
Литература второй половины XXвекаМ. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например,«Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и др.Стихотворения отечественных поэтов XX—XXIвеков (неменее четырёх стихотворений двух поэтов). Например,стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А.Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др.Произведения отечественных прозаиков второйполовины XX— начала XXIвека (не менее двух).Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В.И. Белова, Ф. А. Искандера и др.Тема взаимоотношения поколений, становлениячеловека, выбора им жизненного пути (не менее двухпроизведений современных отечественных и зарубежныхписателей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра»,
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Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли тысвистеть, Йоханна?» и др.
Зарубежная литератураМ. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальгоДон Кихот Ламанчский» (главы).Зарубежная новеллистика (одно-два произведения повыбору). Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О.Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».

8 КЛАСС
Древнерусская литератураЖитийная литература (одно произведение по выбору).Например, «Житие Сергия Радонежского», «Житиепротопопа Аввакума, им самим написанное».
Литература XVIII векаД. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».
Литература первой половины XIX векаА. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «КЧаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьесапо выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменныйгость». Роман «Капитанская дочка».М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух).Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Из-подтаинственной, холодной полумаски...», «Нищий» и др. Поэма«Мцыри».Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».
Литература второй половины XIXвекаИ. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася»,«Первая любовь».
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Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (однопроизведение по выбору).Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение повыбору). Например, «Отрочество» (главы).
Литература первой половины XXвекаПроизведения писателей русского зарубежья (не менеедвух по выбору). Например, произведения И. С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др.Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёхстихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору).Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И.Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др.М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например,«Собачье сердце» и др.
Литература второй половины XXвекаА. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы«Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.).М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».Произведения отечественных прозаиков второйполовины XX—XXIвека (не менее двух произведений).Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н.Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др.Произведения отечественных и зарубежных прозаиковвторой половины XX—XXIвека (не менее двухпроизведений на тему «Человек в ситуации нравственноговыбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В.Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон,Б. Кауфман и др.).Поэзия второй половины XX— начала XXIвека (не менеетрёх 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 др.
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Зарубежная литератураУ. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66«Измучась всем, я умереть хочу...», № 130 «Её глаза назвёзды не похожи.» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта»(фрагменты по выбору).Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»(фрагменты по выбору).

9 КЛАСС
Древнерусская литература«Слово о полку Игореве».
Литература XVIIIвекаМ. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия наВсероссийский престол Ея Величества ГосударыниИмператрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другиестихотворения (по выбору).Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например,«Властителям и судиям», «Памятник» и др.Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».
Литература первой половины XIXвекаВ. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору).Например, «Светлана», «Невыразимое», «Море» и др.А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг,Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёхстихотворений по выбору).А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожули я вдоль улиц шумных.», «.Вновь я посетил.», «ИзПиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудноемгновенье.»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны.», «Пора, мой друг, пора!Покоя сердце просит.», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель
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пустынный.», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье.»),«Я вас любил: любовь ещё, быть может.», «Я памятник себевоздвиг нерукотворный.» и др. Поэма «Медный всадник».Роман в стихах «Евгений Онегин».М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожуодин я на дорогу.», «Дума», «И скучно и грустно», «Какчасто, пёстрою толпою окружён.», «Молитва» («Я, МатерьБожия, ныне с молитвою...»), «Нет, не тебя так пылко ялюблю...», «Нет, я не Байрон, я другой.», «Поэт» («Отделкойзолотой блистает мой кинжал.»), «Пророк», «Родина»,«Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долинеДагестана.»), «Я жить хочу, хочу печали.» и др. Роман «Геройнашего времени».Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».Отечественная проза первой половины XIXв. (однопроизведение по выбору). Например, произведения:«Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы изеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?»(главы по выбору) А. И. Герцена и др.
Зарубежная литератураДанте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментовпо выбору).У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов повыбору).Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например,«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «ПрощаниеНаполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда»(не менее одного фрагмента по выбору).Зарубежная проза первой половины XIXв. (однопроизведение по выбору). Например, произведения Э. Т. А.Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙШКОЛЕ
Изучение литературы в основной школе направлено надостижение обучающимися следующих личностных,метапредметных и предметных результатов освоенияучебного предмета.

Личностные результатыЛичностные результаты освоения рабочей программы политературе для основного общего образования достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями,отражёнными в произведениях русской литературы,принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения рабочей программы политературе для основного общего образования должныотражать готовность обучающихся руководствоватьсясистемой позитивных ценностных ориентаций и расширениеопыта деятельности на её основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в томчисле в части:
Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законныхинтересов других людей; активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родногокрая, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями,отражёнными в литературных произведениях; неприятиелюбых форм экстремизма, дискриминации; понимание ролиразличных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных
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отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе, в том числе с опорой на примеры из литературы;представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в томчисле с опорой на примеры из литературы; активное участиев школьном самоуправлении; готовность к участию вгуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям,нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поли-культурном и многоконфессиональном обществе, проявлениеинтереса к познанию родного языка, истории, культурыРоссийской Федерации, своего края, народов России вконтексте изучения произведений русской и зарубежнойлитературы, а также литератур народов РФ; ценностноеотношение к достижениям своей Родины — России, к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам итрудовым достижениям народа, в том числе отражённым вхудожественных произведениях; уважение к символамРоссии, государственным праздникам, историческому иприродному наследию и памятникам, традициям разныхнародов, проживающих в родной стране, обращая вниманиена их воплощение в литературе.
Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора с оценкой поведения и поступковперсонажей литературных произведений; готовностьоценивать своё поведение и поступки, а также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовыхнорм с учётом осознания последствий поступков; активноенеприятие асоциальных поступков, свобода иответственность личности в условиях индивидуального иобщественного пространства.



115

Эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов, пониманиеэмоционального воздействия искусства, в том числеизучаемых литературных произведений; осознание важностихудожественной литературы и культуры как средствакоммуникации и самовыражения; понимание ценностиотечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и народного творчества; стремление ксамовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культурыздоровья и эмоционального благополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственныйжизненный и читательский опыт; ответственное отношение ксвоему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность); осознание последствий и неприятиевредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психическогоздоровья, соблюдение правил безопасности, в том численавыки безопасного поведения в интернет-среде в процессешкольного литературного образования; способностьадаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в томчисле осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшиецели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других,опираясь на примеры из литературных произведений; уметьуправлять собственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своегоправа на ошибку и такого же права другого человека соценкой поступков литературных героев.
Трудового воспитания:
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установка на активное участие в решении практическихзадач (в рамках семьи, школы, города, края) технологическойи социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого родадеятельность; интерес к практическому изучению профессийи труда различного рода, в том числе на основе примененияизучаемого предметного знания и знакомства сдеятельностью героев на страницах литературныхпроизведений; осознание важности обучения на протяжениивсей жизни для успешной профессиональной деятельности иразвитие необходимых умений для этого; готовностьадаптироваться в профессиональной среде; уважение к трудуи результатам трудовой деятельности, в том числе приизучении произведений русского фольклора и литературы;осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учетом личных иобщественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных иестественных наук для решения задач в области окружающейсреды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды; повышение уровняэкологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей среде, втом числе сформированное при знакомстве с литературнымипроизведениями, поднимающими экологические проблемы;осознание своей роли как гражданина и потребителя вусловиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред; готовность к участию в практическойдеятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную системунаучных представлений об основных закономерностяхразвития человека, природы и общества, взаимосвязях
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человека с природной и социальной средой с опорой наизученные и самостоятельно прочитанные литературныепроизведения; овладение языковой и читательской культуройкак средством познания мира; овладение основныминавыками исследовательской деятельности с учётомспецифики школьного литературного образования; установкана осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального иколлективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптациюобучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:освоение обучающимися социального опыта, основныхсоциальных ролей, соответствующих ведущей деятельностивозраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействияс людьми из другой культурной среды; изучение и оценкасоциальных ролей персонажей литературных произведений;потребность во взаимодействии в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других; вдействии в условиях неопределенности, повышение уровнясвоей компетентности через практическую деятельность, втом числе умение учиться у других людей, осознавать всовместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других; в выявлении и связыванииобразов, необходимость в формировании новых знаний, в томчисле формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в том числе ранее неизвестных, осознаватьдефициты собственных знаний и компетентностей,планировать своё развитие; умение оперировать основнымипонятиями, терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития; анализировать и выявлятьвзаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать своидействия с учётом влияния на окружающую среду,
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достижений целей и преодоления вызовов, возможныхглобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия, опираясь нажизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер; оцениватьситуацию стресса, корректировать принимаемые решения идействия; формулировать и оценивать риски и последствия,формировать опыт, уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации; быть готовым действовать вотсутствии гарантий успеха.
Метапредметные результаты
Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями:
Базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признакиобъектов (художественных и учебных текстов,литературных героев и др.) и явлений (литературныхнаправлений, этапов историко-литературногопроцесса);
 устанавливать существенный признак классификациии классифицировать литературные объекты посущественному признаку, устанавливать основаниядля их обобщения и сравнения, определять критериипроводимого анализа;
 с учётом предложенной задачи выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемыхлитературных фактах и наблюдениях над текстом;предлагать критерии для выявления закономерностейи противоречий с учётом учебной задачи;
 выявлять дефициты информации, данных,необходимых для решения поставленной учебнойзадачи;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении
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литературных явлений и процессов; делать выводы сиспользованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;формулировать гипотезы об их взаимосвязях;
 самостоятельно выбирать способ решения учебнойзадачи при работе с разными типами текстов(сравнивать несколько вариантов решения, выбиратьнаиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательскийинструмент познания в литературном образовании;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным и желательным состоянием ситуации,объекта, и самостоятельно устанавливать искомое иданное;
 формировать гипотезу об истинности собственныхсуждений и суждений других, аргументировать своюпозицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному планунебольшое исследование по установлениюособенностей литературного объекта изучения,причинно-следственных связей и зависимостейобъектов между собой;
 оценивать на применимость и достоверностьинформацию, полученную в ходе исследования(эксперимента);
 самостоятельно формулировать обобщения и выводыпо результатам проведённого наблюдения, опыта,исследования; владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитиесобытий и их последствия в аналогичных или сходныхситуациях, а также выдвигать предположения об ихразвитии в новых условиях и контекстах, в том числе влитературных произведениях.
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Работа с информацией:
 применять различные методы, инструменты и запросыпри поиске и отборе литературной и другойинформации или данных из источников с учётомпредложенной учебной задачи и заданных критериев;
 выбирать, анализировать, систематизировать иинтерпретировать литературную и другуюинформацию различных видов и форм представления;
 находить сходные аргументы (подтверждающие илиопровергающие одну и ту же идею, версию) вразличных информационных источниках;
 самостоятельно выбирать оптимальную формупредставления литературной и другой информации ииллюстрировать решаемые учебные задачинесложными схемами, диаграммами, иной графикой иих комбинациями;
 оценивать надёжность литературной и другойинформации по критериям, предложенным учителемили сформулированным самостоятельно;
 эффективно запоминать и систематизировать этуинформацию.

Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями:
 общение: воспринимать и формулировать суждения,выражать эмоции в соответствии с условиями ицелями общения; выражать себя (свою точку зрения) вустных и письменных текстах; распознаватьневербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, знать и распознавать предпосылкиконфликтных ситуаций, находя аналогии влитературных произведениях, и смягчать конфликты,вести переговоры; понимать намерения других,проявлять уважительное отношение к собеседнику икорректно формулировать свои возражения; в ходеучебного диалога и/или дискуссии задавать вопросыпо существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,
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нацеленные на решение учебной задачи иподдержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие исходство позиций; публично представлять результатывыполненного опыта (литературоведческогоэксперимента, исследования, проекта); самостоятельновыбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и всоответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративныхматериалов;
 совместная деятельность: использоватьпреимущества командной (парной, групповой,коллективной) и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы на уроках литературы,обосновывать необходимость применения групповыхформ взаимодействия при решении поставленнойзадачи; принимать цель совместной учебнойдеятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы;уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлятьготовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; планировать организацию совместнойработы на уроке литературы и во внеурочной учебнойдеятельности, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия), распределять задачи между членамикоманды, участвовать в групповых формах работы(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» ииные); выполнять свою часть работы, достигатькачественного результата по своему направлению, икоординировать свои действия с другими членамикоманды; оценивать качество своего вклада в общийрезультат по критериям, сформулированнымучастниками взаимодействия на литературных



122

занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчёта передгруппой.
Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиями:

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения вучебных и жизненных ситуациях, анализируяситуации, изображённые в художественнойлитературе; ориентироваться в различных подходахпринятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения учебнойзадачи (или его часть), выбирать способ решенияучебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений; составлять пландействий (план реализации намеченного алгоритмарешения) и корректировать предложенный алгоритм сучётом получения новых знаний об изучаемомлитературном объекте; делать выбор и братьответственность за решение;
 самоконтроль: владеть способами самоконтроля,самомотивации и рефлексии в школьномлитературном образовании; давать адекватную оценкуучебной ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которыемогут возникнуть при решении учебной задачи,адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам; объяснять причины достижения(недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации; вноситькоррективы в деятельность на основе новыхобстоятельств и изменившихся ситуаций,
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установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям;
 эмоциональный интеллект: развивать способностьразличать и называть собственные эмоции, управлятьими и эмоциями других; выявлять и анализироватьпричины эмоций; ставить себя на место другогочеловека, понимать мотивы и намерения другого,анализируя примеры из художественной литературы;регулировать способ выражения своих эмоций;
 принятие себя и других: осознанно относиться кдругому человеку, его мнению, размышляя надвзаимоотношениями литературных героев; признаватьсвоё право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая; проявлятьоткрытость себе и другим; осознавать невозможностьконтролировать всё вокруг.

Предметные результаты (5—9 классы)Предметные результаты по литературе в основной школедолжны обеспечивать:
1) понимание духовно-нравственной и культурнойценности литературы и её роли в формированиигражданственности и патриотизма, укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;
2) понимание специфики литературы как вида искусства,принципиальных отличий художественного текста от текстанаучного, делового, публицистического;
3) овладение умениями эстетического и смысловогоанализа произведений устного народного творчества ихудожественной литературы, умениями воспринимать,анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное,понимать художественную картину мира, отражённую влитературных произведениях, с учётом неоднозначностизаложенных в них художественных смыслов:
 умение анализировать произведение в единстве формыи содержания; определять тематику и проблематикупроизведения, родовую и жанровую принадлежность
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1Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к результатам знаниеопределений понятий не выносится на промежуточную и итоговую аттестацию.

произведения; выявлять позицию героя,повествователя, рассказчика, авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведенияи воплощённые в нём реалии; характеризоватьавторский пафос; выявлять особенности языкахудожественного произведения, поэтической ипрозаической речи;
 овладение теоретико-литературными понятиями1ииспользование их в процессе анализа, интерпретациипроизведений и оформления собственных оценок инаблюдений: художественная литература и устноенародное творчество; проза и поэзия; художественныйобраз; факт, 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; системаобразов; 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
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(аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза;стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий,анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;
 умение рассматривать изученные произведения врамках историко-литературного процесса (определятьи учитывать при анализе принадлежностьпроизведения к историческому времени,определённому литературному направлению);
 выявлять связь между важнейшими фактамибиографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова,А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) иособенностями исторической эпохи, авторскогомировоззрения, проблематики произведений;
 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (сучётом внутритекстовых и межтекстовых связей),образы персонажей, литературные явления и факты,сюжеты разных литературных произведений, темы,проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;
 умение сопоставлять изученные и самостоятельнопрочитанные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства(живопись, музыка, театр, кино);

4) совершенствование умения выразительно (с учётоминдивидуальных особенностей обучающихся) читать, в томчисле наизусть, не менее 12 произведений и / илифрагментов;
5) овладение умением пересказывать прочитанноепроизведение, используя подробный, сжатый, выборочный,творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанномупроизведению и формулировать вопросы к тексту;
6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанномпроизведении, в дискуссии на литературные темы,соотносить собственную позицию с позицией автора имнениями участников дискуссии; давать аргументированнуюоценку прочитанному;
7) совершенствование умения создавать устные иписьменные высказывания разных жанров, писать сочинение-
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рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанныепроизведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв,рецензию; применять различные виды цитирования; делатьссылки на источник информации; редактировать собственныеи чужие письменные тексты;
8) овладение умениями самостоятельной интерпретации иоценки текстуально изученных художественныхпроизведений древнерусской, классической русской изарубежной литературы и современных авторов (в том числес использованием методов смыслового чтения иэстетического анализа):«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова,Г. Р. Державина; комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»;повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А.Крылова; стихотворения и баллады В. А. Жуковского;комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А. С.Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман встихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка»,повесть «Станционный смотритель»; произведения М. Ю.Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя ИванаВасильевича, молодого опричника и удалого купцаКалашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашеговремени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор»,повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворенияФ. 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;стихотворения И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского,С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э.Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова«Судьба человека»; поэма А. Т. Твардовского «ВасилийТёркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шукшина:«Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына«Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Урокифранцузского»; по одному произведению (по выбору) А. П.
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Платонова, М. А. Булгакова; произведения литературывторой половины XX—XXIв.: не менее трёх прозаиков повыбору (в том 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 менее трёх поэтов повыбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А.Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А.Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер,Б. Ш. Окуджава, Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов);Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;
9) понимание важности чтения и изучения произведенийустного народного творчества и художественной литературыкак способа познания мира, источника эмоциональных иэстетических впечатлений, а также средства собственногоразвития;
10) развитие умения планировать собственное досуговоечтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в томчисле за счёт произведений современной литературы;
11) формирование умения участвовать в проектной илиисследовательской деятельности (с приобретением опытапубличного представления полученных результатов);
12) овладение умением использовать словари исправочники, в том числе информационно-справочныесистемы в электронной форме, подбирать проверенныеисточники в библиотечных фондах, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный перечень, для выполнения учебной задачи;применять ИКТ, соблюдать правила информационнойбезопасности.Предметные результаты по классам:

5 КЛАСС
1) Иметь начальные представления об общечеловеческойценности литературы и её роли в воспитании любви к Родинеи дружбы между народами Российской Федерации;
2) понимать, что литература — это вид искусства и что
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художественный текст отличается от текста научного,делового, публицистического;
3) владеть элементарными умениями воспринимать,анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанныепроизведения:
 определять тему и главную мысль произведения,иметь начальные представления о родах и жанрахлитературы; характеризовать героев-персонажей,давать их сравнительные характеристики; выявлятьэлементарные особенности языка художественногопроизведения, поэтической и прозаической речи;
 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их впроцессе анализа и интерпретации произведений:художественная литература и устное народноетворчество; проза и поэзия; художественный образ;литературные жанры (народная сказка, литературнаясказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема,идея, проблематика; сюжет, композиция;литературный герой (персонаж), речеваяхарактеристика персонажей; портрет, пейзаж,художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора,олицетворение; аллегория; ритм, рифма;
 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образыперсонажей;
 сопоставлять с помощью учителя изученные исамостоятельно прочитанные произведения фольклораи художественной литературы с произведениямидругих видов искусства (с учётом возраста,литературного развития обучающихся);

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5поэтических произведений, не выученных ранее), передаваяличное отношение к произведению (с учётом литературногоразвития и индивидуальных особенностей обучающихся);
5) пересказывать прочитанное произведение, используяподробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать навопросы по прочитанному произведению и с помощью
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учителя формулировать вопросы к тексту;
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанномпроизведении, подбирать аргументы для оценкипрочитанного (с учётом литературного развитияобучающихся);
7) создавать устные и письменные высказывания разныхжанров объемом не менее 70 слов (с учётом литературногоразвития обучающихся);
8) владеть начальными умениями интерпретации и оценкитекстуально изученных произведений фольклора илитературы;
9) осознавать важность чтения и изучения произведенийустного народного творчества и художественной литературыдля познания мира, формирования эмоциональных иэстетических впечатлений, а также для собственногоразвития;
10) планировать с помощью учителя собственноедосуговое чтение, расширять свой круг чтения, в том числе засчёт произведений современной литературы для детей иподростков;
11) участвовать в создании элементарных учебныхпроектов под руководством учителя и учиться публичнопредставлять их результаты (с учётом литературногоразвития обучающихся);
12) владеть начальными умениями использовать словари исправочники, в том числе в электронной форме; пользоватьсяпод руководством учителя электронными библиотеками идругими справочными материалами, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный перечень.

6 КЛАСС
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственнуюценность литературы, осознавать её роль в воспитании любвик Родине и укреплении единства многонационального народаРоссийской Федерации;
2) понимать особенности литературы как вида словесного
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искусства, отличать художественный текст от текстанаучного, делового, публицистического;
3) осуществлять элементарный смысловой и эстетическийанализ произведений фольклора и художественнойлитературы; воспринимать, анализировать, интерпретироватьи оценивать прочитанное (с учётом литературного развитияобучающихся);
 определять тему и главную мысль произведения,основные вопросы, поднятые автором; указыватьродовую и жанровую принадлежность произведения;выявлять позицию героя и авторскую позицию;характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики; выявлять основныеособенности языка художественного произведения,поэтической и прозаической речи;
 понимать сущность теоретико-литературных понятийи учиться использовать их в процессе анализа иинтерпретации произведений, оформлениясобственных оценок и наблюдений: художественнаялитература и устное народное творчество; проза ипоэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос),жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание);форма и содержание литературного произведения;тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадииразвития действия: экспозиция, завязка, развитиедействия, кульминация, развязка; повествователь,рассказчик, литературный герой (персонаж),лирический герой, речевая характеристика героя;портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор,ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение,гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр(хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;
 выделять в произведениях элементы художественнойформы и обнаруживать связи между ними;
 сопоставлять произведения, их фрагменты, образыперсонажей, сюжеты разных литературныхпроизведений, темы, проблемы, жанры (с учётом
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возраста и литературного развития обучающихся);
 сопоставлять с помощью учителя изученные исамостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями другихвидов искусства (живопись, музыка, театр, кино);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том численаизусть (не менее 7 поэтических произведений, невыученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития,индивидуальных особенностей обучающихся);
5) пересказывать прочитанное произведение, используяподробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ,отвечать на вопросы по прочитанному произведению и спомощью учителя формулировать вопросы к тексту;
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанномпроизведении, давать аргументированную оценкупрочитанному;
7) создавать устные и письменные высказывания разныхжанров (объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанныепроизведения, аннотацию, отзыв;
8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуальноизученных произведений фольклора, древнерусской, русскойи зарубежной литературы и современных авторов сиспользованием методов смыслового чтения и эстетическогоанализа;
9) осознавать важность чтения и изучения произведенийустного народного творчества и художественной литературыдля познания мира, формирования эмоциональных иэстетических впечатлений, а также для собственногоразвития;
10) планировать собственное досуговое чтение, обогащатьсвой круг чтения по рекомендациям учителя, в том числе засчёт произведений современной литературы для детей иподростков;
11) развивать умения коллективной проектной илиисследовательской деятельности под руководством учителя и
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учиться публично представлять полученные результаты;
12) развивать умение использовать словари и справочники,в том числе в электронной форме; пользоваться подруководством учителя электронными библиотеками идругими справочными материалами, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный перечень.7 КЛАСС
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственнуюценность литературы, осознавать её роль в воспитании любвик Родине и укреплении единства многонационального народаРоссийской Федерации;
2) понимать специфику литературы как вида словесногоискусства, выявлять отличия художественного текста оттекста научного, делового, публицистического;
3) проводить смысловой и эстетический анализпроизведений фольклора и художественной литературы;воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учётом литературного развитияобучающихся), понимать, что в литературных произведенияхотражена художественная картина мира:
 анализировать произведение в единстве формы исодержания; определять тему, главную мысль ипроблематику произведения, его родовую и жанровуюпринадлежность; выявлять позицию героя,рассказчика и авторскую позицию, учитываяхудожественные особенности произведения;характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, оценивать системуперсонажей; определять особенности композиции иосновной конфликт произведения; объяснять своёпонимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематикипроизведений (с учётом литературного развитияобучающихся); выявлять основные особенности языкахудожественного произведения, поэтической ипрозаической речи; находить основные
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изобразительно-выразительные средства, характерныедля творческой манеры писателя, определять иххудожественные функции;
 понимать сущность и элементарные смысловыефункции теоретико-литературных понятий и учитьсясамостоятельно использовать их в процессе анализа иинтерпретации произведений, оформлениясобственных оценок и наблюдений: художественнаялитература и устное народное творчество; проза ипоэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос),жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма,песня); форма и содержание литературногопроизведения; тема, идея, проблематика; пафос(героический, патриотический, гражданский и др.);сюжет, композиция, эпиграф; стадии развитиядействия: экспозиция, завязка, развитие действия,кульминация, развязка; автор, повествователь,рассказчик, литературный герой (персонаж),лирический герой, речевая характеристика героя;портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь;юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение;олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория;анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль,амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа;
 выделять в произведениях элементы художественнойформы и обнаруживать связи между ними;
 сопоставлять произведения, их фрагменты, образыперсонажей, сюжеты разных литературныхпроизведений, темы, проблемы, жанры,художественные приёмы, особенности языка;
 сопоставлять изученные и самостоятельнопрочитанные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства(живопись, музыка, театр, кино);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том численаизусть (не менее 9 поэтических произведений, невыученных ранее), передавая личное отношение к
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произведению (с учётом литературного развития,индивидуальных особенностей обучающихся);
5) пересказывать прочитанное произведение, используяразличные виды пересказов, отвечать на вопросы попрочитанному произведению и самостоятельноформулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет ивычленять фабулу;
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанномпроизведении, соотносить собственную позицию с позициейавтора, давать аргументированную оценку прочитанному;
7) создавать устные и письменные высказывания разныхжанров (объёмом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанныепроизведения; под руководством учителя учиться исправлятьи редактировать собственные письменные тексты; собиратьматериал и обрабатывать информацию, необходимую длясоставления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта,аннотации, эссе, литературно-творческой работы насамостоятельно или под руководством учителя выбраннуюлитературную или публицистическую тему;
8) самостоятельно интерпретировать и оцениватьтекстуально изученные художественные произведениядревнерусской, русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смысловогочтения и эстетического анализа;
9) понимать важность чтения и изучения произведенийфольклора и художественной литературы длясамостоятельного познания мира, развития собственныхэмоциональных и эстетических впечатлений;
10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свойкруг чтения по рекомендациям учителя и сверстников, в томчисле за счёт произведений современной литературы длядетей и подростков;
11) участвовать в коллективной и индивидуальнойпроектной или исследовательской деятельности и публичнопредставлять полученные результаты;
12) развивать умение использовать энциклопедии, словари
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и справочники, в том числе в электронной форме;самостоятельно пользоваться электронными библиотеками идругими справочными материалами, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный перечень.8 КЛАСС
1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы,осознавать её роль в воспитании патриотизма и укрепленииединства многонационального народа РоссийскойФедерации;
2) понимать специфику литературы как вида словесногоискусства, выявлять отличия художественного текста оттекста научного, делового, публицистического;
3) проводить самостоятельный смысловой и эстетическийанализ произведений художественной литературы;воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учётом литературного развитияобучающихся), понимать неоднозначность художественныхсмыслов, заложенных в литературных произведениях:
 анализировать произведение в единстве формы исодержания; определять тематику и проблематикупроизведения, его родовую и жанровуюпринадлежность; выявлять позицию героя,повествователя, рассказчика и авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведенияи отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики,оценивать систему образов; выявлять особенностикомпозиции и основной конфликт произведения;характеризовать авторский пафос; выявлять иосмыслять формы авторской оценки героев, событий,характер авторских взаимоотношений с читателем какадресатом произведения; объяснять своё пониманиенравственно-философской, социально-исторической иэстетической проблематики произведений (с учётомвозраста и литературного развития обучающихся);выявлять языковые особенности художественного
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произведения, поэтической и прозаической речи;находить основные изобразительно-выразительныесредства, характерные для творческой манеры и стиляписателя, определять их художественные функции;
 овладеть сущностью и пониманием смысловыхфункций теоретико-литературных понятий исамостоятельно использовать их в процессе анализа иинтерпретации произведений, оформлениясобственных оценок и наблюдений: художественнаялитература и устное народное творчество; проза ипоэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман,баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические(поэма, баллада)); форма и содержание литературногопроизведения; тема, идея, проблематика; пафос(героический, патриотический, гражданский и др.);сюжет, композиция, эпиграф; стадии развитиядействия: экспозиция, завязка, развитие действия,кульминация, развязка; конфликт; система образов;автор, повествователь, рассказчик, литературныйгерой (персонаж), лирический герой, речеваяхарактеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер,художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира,сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение;олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория;анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс);стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий,анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;
 рассматривать отдельные изученные произведения врамках историко-литературного процесса (определятьи учитывать при анализе принадлежностьпроизведения к историческому времени,определённому литературному направлению);
 выделять в произведениях элементы художественнойформы и обнаруживать связи между ними; определятьродо-жанровую специфику изученногохудожественного произведения;
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 сопоставлять произведения, их фрагменты, образыперсонажей, литературные явления и факты, сюжетыразных литературных произведений, темы, проблемы,жанры, художественные приёмы, эпизоды текста,особенности языка;
 сопоставлять изученные и самостоятельнопрочитанные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства(изобразительное искусство, музыка, театр, балет,кино, фотоискусство, компьютерная графика);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том численаизусть (не менее 11 поэтических произведений, невыученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития,индивидуальных особенностей обучающихся);
5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанноепроизведение, используя различные виды пересказов,обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельноформулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет ивычленять фабулу;
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанномпроизведении, соотносить собственную позицию с позициейавтора и позициями участников диалога, даватьаргументированную оценку прочитанному;
7) создавать устные и письменные высказывания разныхжанров (объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанныепроизведения; исправлять и редактировать собственныеписьменные тексты; собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы,схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва,литературно-творческой работы на самостоятельновыбранную литературную или публицистическую тему,применяя различные виды цитирования;
8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные исамостоятельно прочитанные художественные произведениядревнерусской, классической русской и зарубежной
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литературы и современных авторов с использованиемметодов смыслового чтения и эстетического анализа;
9) понимать важность чтения и изучения произведенийфольклора и художественной литературы как способапознания мира и окружающей действительности, источникаэмоциональных и эстетических впечатлений, а такжесредства собственного развития;
10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение,обогащать свой литературный кругозор по рекомендациямучителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современнойлитературы;
11) участвовать в коллективной и индивидуальнойпроектной и исследовательской деятельности и публичнопредставлять полученные результаты;
12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари исправочники, в том числе в электронной форме; пользоватьсяэлектронными библиотеками и другими справочнымиматериалами, в том числе из числа верифицированныхэлектронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.9 КЛАСС
1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её роль вформировании гражданственности и патриотизма, уважения ксвоей Родине и её героической истории, укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;
2) понимать специфические черты литературы как видасловесного искусства, выявлять главные отличияхудожественного текста от текста научного, делового,публицистического;
3) владеть умением самостоятельного смыслового иэстетического анализа произведений художественнойлитературы (от древнерусской до современной);анализировать литературные произведения разных жанров;воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учётом литературного развитияобучающихся), понимать условность художественной
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картины мира, отражённой в литературных произведениях сучётом неоднозначности заложенных в них художественныхсмыслов:
 анализировать произведение в единстве формы исодержания; определять тематику и проблематикупроизведения, его родовую и жанровуюпринадлежность; выявлять позицию героя,повествователя, рассказчика и авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведенияи отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики,оценивать систему образов; выявлять особенностикомпозиции и основной конфликт произведения;характеризовать авторский пафос; выявлять иосмысливать формы авторской оценки героев,событий, характер авторских взаимоотношений считателем как адресатом произведения; объяснятьсвоё понимание нравственно-философской,социально-исторической и эстетической проблематикипроизведений (с учётом литературного развитияобучающихся); выявлять языковые особенностихудожественного произведения, поэтической ипрозаической речи; находить основныеизобразительно-выразительные средства, характерныедля творческой манеры писателя, определять иххудожественные функции, выявляя особенностиавторского языка и стиля;
 овладеть сущностью и пониманием смысловыхфункций теоретико-литературных понятий исамостоятельно использовать их в процессе анализа иинтерпретации произведений, оформлениясобственных оценок и наблюдений: художественнаялитература и устное народное творчество; проза ипоэзия; художественный образ, факт, вымысел;литературные направления (классицизм,сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика,эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман,
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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 и др.);сюжет, композиция, эпиграф; стадии развитиядействия: экспозиция, завязка, развитие действия,кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическоеотступление; 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, риторическоевосклицание; инверсия, анафора, повтор;художественное время и пространство; звукопись(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм,рифма, строфа; афоризм;
 рассматривать изученные и самостоятельнопрочитанные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать прианализе принадлежность произведения кисторическому времени, определённомулитературному направлению);
 выявлять связь между важнейшими фактамибиографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова,А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) иособенностями исторической эпохи, авторскогомировоззрения, проблематики произведений;
 выделять в произведениях элементы художественнойформы и обнаруживать связи между ними; определятьродо-жанровую специфику изученного и
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самостоятельно прочитанного художественногопроизведения;
 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётомвнутритекстовых и межтекстовых связей), образыперсонажей, литературные явления и факты, сюжетыразных литературных произведений, темы, проблемы,жанры, художественные приёмы, эпизоды текста,особенности языка;
 сопоставлять изученные и самостоятельнопрочитанные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства(изобразительное искусство, музыка, театр, балет,кино, фотоискусство, компьютерная графика);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том численаизусть (не менее 12 поэтических произведений, невыученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития,индивидуальных особенностей обучающихся);
5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанноепроизведение, используя различные виды устных иписьменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросыпо прочитанному произведению и самостоятельноформулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет ивычленять фабулу;
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанномпроизведении, в учебной дискуссии на литературные темы,соотносить собственную позицию с позицией автора имнениями участников дискуссии, давать аргументированнуюоценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения,используя литературные аргументы;
7) создавать устные и письменные высказывания разныхжанров (объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанныепроизведения; представлять развёрнутый устный илиписьменный ответ на проблемный вопрос; исправлять иредактировать собственные и чужие письменные тексты;собирать материал и обрабатывать информацию,
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необходимую для составления плана, таблицы, схемы,доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии,литературно-творческой работы на самостоятельновыбранную литературную или публицистическую тему,применяя различные виды цитирования;
8) самостоятельно интерпретировать и оцениватьтекстуально изученные и самостоятельно прочитанныехудожественные произведения древнерусской, классическойрусской и зарубежной литературы и современных авторов сиспользованием методов смыслового чтения и эстетическогоанализа;
9) понимать важность вдумчивого чтения и изученияпроизведений фольклора и художественной литературы какспособа познания мира и окружающей действительности,источника эмоциональных и эстетических впечатлений, атакже средства собственного развития;
10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение,обогащать свой литературный кругозор по рекомендациямучителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современнойлитературы;
11) участвовать в коллективной и индивидуальнойпроектной и исследовательской деятельности и уметьпублично презентовать полученные результаты;
12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями,словарями и справочной литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме;пользоваться каталогами библиотек, библиографическимиуказателями, системой поиска в Интернете; работать сэлектронными библиотеками и другими справочнымиматериалами, в том числе из числа верифицированныхэлектронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.При планировании предметных результатов освоениярабочей программы следует учитывать, что формированиеразличных умений, навыков, компетенций происходит уразных обучающихся с разной скоростью и в разной степени,что диктует необходимость дифференцированного и



143

индивидуального подхода к ним и применения разныхстратегий и создания индивидуальных образовательныхтраекторий достижения этих результатов.
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2.1.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа по родному языку (русскому)на уровне основного общего образования подготовлена наоснове Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 05.07.2021 г., № 64101) (далее — ФГОС ООО),Концепции преподавания русского языка и литературы вРоссийской Федерации (утверждена распоряжениемПравительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р), а также Примерной программы воспитания с учётомраспределённых по классам проверяемых требований крезультатам освоения Основной образовательной программыосновного общего образования.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»Содержание программы обеспечивает достижениерезультатов освоения основной образовательной программыосновного общего образования в части требований, заданныхФедеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования к предметной области«Родной язык и родная литература». Программаориентирована на сопровождение и поддержку курсарусского языка, входящего в предметную область «Русскийязык и литература». Цели курса русского языка в рамкахобразовательной области «Родной язык и родная литература»имеют специфику, обусловленную дополнительным посвоему содержанию характером курса, а такжеособенностями функционирования русского языка в разныхрегионах Российской Федерации.
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Курс «Родной язык (русский)» направлен наудовлетворение потребности обучающихся в изученииродного языка как инструмента познания национальнойкультуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Роднойязык (русский)» не ущемляет права обучающихся,изучающих иные родные языки (не русский). Поэтомуучебное время, отведённое на изучение данной дисциплины,не может рассматриваться как время для углублённогоизучения основного курса «Русский язык».В содержании курса «Родной язык (русский)»предусматривается расширение сведений, имеющихотношение не к внутреннему системному устройству языка, ак вопросам реализации языковой системы в речи, внешнейстороне существования языка: к многообразным связямрусского языка с цивилизацией и культурой, государством иобществом. Программа учебного предмета отражаетсоциокультурный контекст существования русского языка, вчастности те языковые аспекты, которые обнаруживаютпрямую, непосредственную культурно-историческуюобусловленность.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»Целями изучения родного языка (русского) по программамосновного общего образования являются:

 воспитание гражданина и патриота; формированиероссийской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе;развитие представлений о родном русском языке какдуховной, нравственной и культурной ценностинарода; осознание национального своеобразиярусского языка; формирование познавательногоинтереса, любви, уважительного отношения крусскому языку, а через него — к родной культуре;воспитание ответственного отношения к сохранению иразвитию родного языка, формирование волонтёрскойпозиции в отношении популяризации родного языка;воспитание уважительного отношения к культурам и
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языкам народов России; овладение культуроймежнационального общения;
 расширение знаний о национальной спецификерусского языка и языковых единицах, прежде всего олексике и фразеологии с национально-культурнымкомпонентом значения; о таких явлениях и категорияхсовременного русского литературного языка, которыеобеспечивают его нормативное, уместное, этичноеиспользование в различных сферах и ситуацияхобщения; об основных нормах русского литературногоязыка; о национальных особенностях русскогоречевого этикета;
 совершенствование коммуникативных умений икультуры речи, обеспечивающих свободное владениерусским литературным языком в разных сферах иситуациях его использования; обогащение словарногозапаса и грамматического строя речи учащихся;развитие готовности и способности к речевомувзаимодействию и взаимопониманию, потребности кречевому самосовершенствованию;
 совершенствование познавательных иинтеллектуальных умений опознавать, анализировать,сравнивать, классифицировать языковые факты,оценивать их с точки зрения нормативности,соответствия ситуации и сфере общения;
 совершенствование текстовой деятельности; развитиеумений функциональной грамотности осуществлятьинформационный поиск, извлекать и преобразовыватьнеобходимую информацию; понимать и использоватьтексты разных форматов (сплошной, не сплошнойтекст, инфографика и др.);
 развитие проектного и исследовательского мышления,приобретение практического опыта исследовательскойработы по родному языку (русскому), воспитаниесамостоятельности в приобретении знаний.
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК(РУССКИЙ)»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с Федеральным государственнымобразовательным стандартом основного общего образованияучебный предмет «Родной язык (русский)» входит впредметную область «Родной язык и родная литература» иявляется обязательным для изучения.Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»,представленное в Примерной рабочей программе,соответствует ФГОС ООО, Примерной основнойобразовательной программе основного общего образования ирассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 238 часов:5 класс — 68 часов, 6 класс — 68 часов, 7 класс — 34 часа, 8класс — 34 часа, 9 класс — 34 часа.В пределах одного класса последовательность изучениятем, представленных в содержании каждого класса, можетварьироваться.
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»Как курс, имеющий частный характер, школьный курсродного русского языка опирается на содержание основногокурса, представленного в образовательной области «Русскийязык и литература», сопровождает и поддерживает его.Основные содержательные линии настоящей программы(блоки программы) соотносятся с основнымисодержательными линиями основного курса русского языкана уровне основного общего образования, но не дублируютих в полном объёме и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.В соответствии с этим в программе выделяются следующиеблоки.В первом блоке — «Язык и культура» — представленосодержание, изучение которого позволит раскрытьвзаимосвязь языка и истории, языка и материальной и
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духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладениенормами русского речевого этикета в различных сферахобщения, выявление общего и специфического в языках икультурах русского и других народов России и мира,овладение культурой межнационального общения.Второй блок — «Культура речи» — ориентирован наформирование у учащихся ответственного и осознанногоотношенияк использованию русского языка во всех сферах жизни,повышение речевой культуры подрастающего поколения,практическое овладение культурой речи: навыкамисознательного использования норм русского литературногоязыка в устной и письменной форме с учётом требованийуместности, точности, логичности, чистоты, богатства ивыразительности; понимание вариантов норм; развитиепотребности обращаться к нормативным словарямсовременного русского литературного языка исовершенствование умений пользоваться ими.В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» —представлено содержание, направленное насовершенствование видов речевой деятельности в ихвзаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитиебазовых умений и навыков использования языка в жизненноважных для школьников ситуациях общения: уменийопределять цели коммуникации, оценивать речевуюситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра,выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать,анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
5 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культураРусский язык — национальный язык русского народа. Рольродного языка в жизни человека. Русский язык в жизниобщества и государства. Бережное отношение к родномуязыку как одно из необходимых качеств современногокультурного человека. Русский язык — язык русскойхудожественной литературы.Краткая история русской письменности. Созданиеславянского алфавита.Язык как зеркало национальной культуры. Слово какхранилище материальной и духовной культуры народа.Слова, обозначающие предметы и явления традиционногорусского быта (национальную одежду, пищу, игры, народныетанцы и т. п.), слова с национально-культурным компонентомзначения, народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты, прецедентные имена в русскихнародных и литературных сказках, народных песнях,былинах, художественной литературе.Слова с суффиксами субъективной оценки какизобразительное средство. Уменьшительно-ласкательныеформы как средство выражения задушевности и иронии.Особенности употребления слов с суффиксами субъективнойоценки в произведениях устного народного творчества ипроизведениях художественной литературы разныхисторических эпох.Национальная специфика слов с живой внутренней формой.Метафоры общеязыковые и художественные, ихнационально-культурная специфика. Метафора,олицетворение, эпитет как изобразительные средства.Загадки. Метафоричность русской загадки.Слова со специфическим оценочно-характеризующимзначением. Связь определённых наименований с некоторыми
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качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека(барышня — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь— о сухом, неотзывчивом человеке; сорока — о болтливойженщине и т. п.).Крылатые слова и выражения из русских народных илитературных сказок, источники, значение и употребление всовременных ситуациях речевого общения. Русскиепословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений,оценок, народного ума и особенностей национальнойкультуры народа.Русские имена. Имена исконно русские (славянские) изаимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена,которые не являются исконно русскими, но воспринимаютсякак таковые. Имена, входящие в состав пословиц ипоговорок, и имеющие в силу этого определённуюстилистическую окраску.Общеизвестные старинные русские города. Происхождениеих названий.Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка. Понятие о варианте нормы.Равноправные и допустимые варианты произношения.Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения.Запретительные пометы в орфоэпических словарях.Постоянное и подвижное ударение в именахсуществительных, именах прилагательных, глаголах.Омографы: ударение как маркер смысла слова.Произносительные варианты орфоэпической нормы.Основные лексические нормы современного русскоголитературного языка. Лексические нормы употребления имёнсуществительных, прилагательных, глаголов в современномрусском литературном языке. Стилистические вариантылексической нормы (книжный, общеупотребительный,разговорный и просторечный) употребления имёнсуществительных, прилагательных, глаголов в речи.
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Типичные примеры нарушения лексической нормы,связанные с употреблением имён существительных,прилагательных, глаголов в современном русскомлитературном языке.Основные грамматические нормы современного русскоголитературного языка. Род заимствованных несклоняемыхимён существительных; род сложных существительных; родимён собственных (географических названий). Формысуществительных мужского рода множественного числа сокончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу.Литературные, разговорные, устарелые и профессиональныеособенности формы именительного падежа множественногочисла существительных мужского рода.Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивыеформулы речевого этикета в общении. Обращение в русскомречевом этикете. История этикетной формулы обращения врусском языке. Особенности употребления в качествеобращений собственных имён, названий людей по степениродства, по положению в обществе, по профессии,должности; по возрасту и полу. Обращение как показательстепени воспитанности человека, отношения к собеседнику,эмоционального состояния. Обращения в официальной инеофициальной речевой ситуации. Современные формулыобращения к незнакомому человеку.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстЯзык и речь. Средства выразительной устной речи (тон,тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонацияи жесты.Текст. Композиционные формы описания, повествования,рассуждения.Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.Просьба, извинение как жанры разговорной речи.Официально-деловой стиль. Объявление (устное иписьменное).Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
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Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз,слоган.Язык художественной литературы. Литературная сказка.Рассказ.Особенности языка фольклорных текстов. Загадка,пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения,синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксамии т. д.).
6 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культураКраткая история русского литературного языка. Рольцерковнославянского (старославянского) языка в развитиирусского языка. Национально-культурное своеобразиедиалектизмов. Диалекты как часть народной культуры.Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметовбыта, значениях слов, понятиях, несвойственныхлитературному языку и несущих информацию о способахведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах,обычаях, народном календаре и др. Использованиедиалектной лексики в произведениях художественнойлитературы.Лексические заимствования как результат взаимодействиянациональных культур. Лексика, заимствованная русскимязыком из языков народов России и мира. Заимствования изславянских и неславянских языков. Причины заимствований.Особенности освоения иноязычной лексики (общеепредставление).Пополнение словарного состава русского языка новойлексикой. Современные неологизмы и их группы по сфереупотребления и стилистической окраске.Национально-культурная специфика русской фразеологии.Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение вофразеологии обычаев, традиций, быта, историческихсобытий, культуры и т. п.



153

Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка. Произносительные различия в русскомязыке, обусловленные темпом речи. Стилистическиеособенности произношения и ударения (литературные,разговорные, устарелые и профессиональные).Нормы и варианты нормы произношения заимствованныхслов, отдельных грамматических форм; нормы ударения вотдельных формах: ударение в форме родительного падежамножественного числа существительных; ударение в краткихформах прилагательных; подвижное ударение в глаголах;ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение ввозвратных глаголах в формах прошедшего временимужского рода; ударение в формах глаголов IIспряжения на -ить.Основные лексические нормы современного русскоголитературного языка. Синонимы и точность речи.Смысловые, стилистические особенности употреблениясинонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые,стилистические особенности употребления антонимов.Лексические омонимы и точность речи. Смысловые,стилистические особенности употребления лексическихомонимов.Типичные речевые ошибки, связанные с употреблениемсинонимов, антонимов и лексических омонимов в речи.Основные грамматические нормы современного русскоголитературного языка. Отражение вариантов грамматическойнормы в словарях и справочниках. Склонение русских ииностранных имён и фамилий; названий географическихобъектов; именительный падеж множественного числасуществительных на -а/-я и -ы/-и; родительный падежмножественного числа существительных мужского исреднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов;родительный падеж множественного числа существительныхженского рода на -ня; творительный падеж множественногочисла существительных 3-го склонения; родительный падежединственного числа существительных мужского рода.
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Варианты грамматической нормы: литературные иразговорные падежные формы имён существительных.Нормативные и ненормативные формы имёнсуществительных. Типичные грамматические ошибки в речи.Нормы употребления имён прилагательных в формахсравнительной степени, в краткой форме; местоимений,порядковых и количественных числительных.Национальные особенности речевого этикета. Принципыэтикетного общения, лежащие в основе национальногоречевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета вобщении. Этикетные формулы начала и конца общения,похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия,утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстЭффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый ипослетекстовый этапы работы.Текст. Тексты описательного типа: определение, собственноописание, пояснение.Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение.Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строениеучебного сообщения (устного ответа). Структура устногоответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковыесредства, которые используются в разных частях учебногосообщения (устного ответа). Компьютерная презентация.Основные средства и правила создания и предъявленияпрезентации слушателям.Публицистический стиль. Устное выступление.
7 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культураРазвитие языка как объективный процесс. Связьисторического развития языка с историей общества.Факторы, влияющие на развитие языка: социально-
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политические события и изменения в обществе, развитиенауки и техники, влияние других языков. Устаревшие словакак живые свидетели истории. Историзмы как слова,обозначающие предметы и явления предшествующих эпох,вышедшие из употребления по причине ухода изобщественной жизни обозначенных ими предметов иявлений, в том числе национально-бытовых реалий.Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языкесинонимы. Группы лексических единиц по степениустарелости. Перераспределение пластов лексики междуактивным и пассивным запасом слов. Актуализацияустаревшей лексики в новом речевом контексте.Лексические заимствования последних десятилетий.Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи.
Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка. Нормы ударения в глаголах, полныхпричастиях, кратких формах страдательных причастийпрошедшего времени, деепричастиях, наречиях. Нормыпостановки ударения в словоформах с непроизводнымипредлогами. Основные и допустимые вариантыакцентологической нормы.Основные лексические нормы современного русскоголитературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловыеразличия, характер лексической сочетаемости, способыуправления, функционально-стилевая окраска иупотребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки,связанные с употреблением паронимов в речи.Основные грамматические нормы современного русскоголитературного языка. Отражение вариантов грамматическойнормы в словарях и справочниках. Типичные грамматическиеошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числанастоящего и будущего времени (в том числе способывыражения формы 1-го лица настоящего и будущего времениглаголов очутиться, победить, убедить, учредить,утвердить), формы глаголов совершенного и
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несовершенного вида, формы глаголов в повелительномнаклонении.Литературный и разговорный варианты грамматическойнормы (махаешь — машешь; обусловливать,сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать,удостаивать, облагораживать). Варианты грамматическойнормы: литературные и разговорные падежные формыпричастий; типичные ошибки употребления деепричастий,наречий.Русская этикетная речевая манера общения. Запрет наупотребление грубых слов, выражений, фраз. Исключениекатегоричности в разговоре. Невербальный (несловесный)этикет общения. Этикет использования изобразительныхжестов. Замещающие и сопровождающие жесты.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстТрадиции русского речевого общения. Коммуникативныестратегии и тактики устного общения: убеждение,комплимент, уговаривание, похвала.Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур.Заголовки текстов, их типы. Информативная функциязаголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение,доказательство, объяснение.Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмыведения спора. Дискуссия.Публицистический стиль. Путевые записки. Текстрекламного объявления, его языковые и структурныеособенности.Язык художественной литературы. Фактуальная иподтекстовая информация в текстах художественного стиляречи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.
8 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культураИсконно русская лексика: слова общеиндоевропейскогофонда, слова праславянского (общеславянского) языка,
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древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственнорусские слова. Собственно русские слова как база и основнойисточник развития лексики русского литературного языка.Роль старославянизмов в развитии русского литературногоязыка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные,устаревшие старославянизмы.Иноязычная лексика в разговорной речи, современнойпублицистике, в том числе в дисплейных текстах.Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевогоэтикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русскомречевом этикете и в западноевропейском, американскомречевых этикетах. Специфика приветствий у русских идругих народов.
Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка. Типичные орфоэпические ошибки всовременной речи: произношение гласных [э], [о] послемягких согласных и шипящих; безударный [о] в словахиноязычного происхождения; произношение парных потвёрдости-мягкости согласных перед е в словах иноязычногопроисхождения; произношение безударного [а] после ж и ш;произношение сочетания чн и чт; произношение женскихотчеств на -ична, -инич- на; произношение твёрдого [н] передмягкими [ф’] и [в’]; произношение мягкого [н] перед ч и щ.Типичные акцентологические ошибки в современной речи.Основные лексические нормы современного русскоголитературного языка. Терминология и точность речи. Нормыупотребления терминов в научном стиле речи. Особенностиупотребления терминов в публицистике, художественнойлитературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки,связанные с употреблением терминов. Нарушение точностисловоупотребления заимствованных слов.Основные грамматические нормы. Отражение вариантовграмматической нормы в современных грамматическихсловарях и справочниках. Варианты грамматической нормы
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согласования сказуемого с подлежащим. Типичныеграмматические ошибки в согласовании и управлении.Активные процессы в речевом этикете. Новые вариантыприветствия и прощания, возникшие в СМИ: изменениеобращений, использования собственных имён. Этикетныеречевые тактики и приёмы в коммуникации, помогающиепротивостоять речевой агрессии. Синонимия речевыхформул.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстЭффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовыйи послетекстовый этапы работы.Основные способы и средства получения и переработкиинформации.Структура аргументации: тезис, аргумент. Способыаргументации. Правила эффективной аргументации.Доказательство и его структура. Прямые и косвенныедоказательства. Способы опровержения доводов оппонента:критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация,поздравление.Научный стиль речи. Специфика оформления текста какрезультата проектной (исследовательской) деятельности.Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научнаядискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии.Язык художественной литературы. Сочинение в жанреписьма другу (в том числе электронного), страницыдневника.
9 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культураРусский язык как зеркало национальной культуры и историинарода (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов)русской культуры, их национально-историческая значимость.Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из
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произведений художественной литературы, кинофильмов,песен, рекламных текстов и т. п.Развитие языка как объективный процесс. Общеепредставление о внешних и внутренних факторах языковыхизменений, об активных процессах в современном русскомязыке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка: активизацияпроцесса заимствования иноязычных слов, «неологическийбум» — рождение новых слов, изменение значений ипереосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическаяпереоценка, создание новой фразеологии.
Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка (обобщение). Активные процессы вобласти произношения и ударения. Отражениепроизносительных вариантов в современных орфоэпическихсловарях.Основные лексические нормы современного русскоголитературного языка (обобщение). Лексическая сочетаемостьслова и точность. Свободная и несвободная лексическаясочетаемость. Типичные ошибки, связанные с нарушениемлексической сочетаемости.Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм.Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью.Современные толковые словари. Отражение вариантовлексической нормы в современных словарях. Словарныепометы.Основные грамматические нормы современного русскоголитературного языка (обобщение). Отражение вариантовграмматической нормы в современных грамматическихсловарях и справочниках. Словарные пометы.Типичные грамматические ошибки в предложно-падежномуправлении. Нормы употребления причастных идеепричастных оборотов, предложений с косвенной речью;типичные ошибки в построении сложных предложений.
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Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведениев ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстРусский язык в Интернете. Правила информационнойбезопасности при общении в социальных сетях. Контактное идистантное общение.Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.Использование графиков, диаграмм, схем для представленияинформации.Разговорная речь. Анекдот, шутка.Официально-деловой стиль. Деловое письмо, егоструктурные элементы и языковые особенности.Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта.Публицистический стиль. Проблемный очерк.Язык художественной литературы. Диалогичность вхудожественном произведении. Текст и интертекст.Афоризмы. Прецедентные тексты.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения Примерной рабочейпрограммы по родному языку (русскому) на уровнеосновного общего образования достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения Примерной рабочейпрограммы по родному языку (русскому) для основногообщего образования должны отражать готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности наеё основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законныхинтересов других людей; активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родногокрая, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями,отражёнными в литературных произведениях, написанных нарусском языке; неприятие любых форм экстремизма,дискриминации; понимание роли различных социальныхинститутов в жизни человека; представление об основныхправах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе,формируемое в том числе на основе примеров излитературных произведений, написанных на русском языке;готовность к разнообразной совместной деятельности,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное
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участие в школьном самоуправлении; готовность к участию вгуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся вней; волонтёрство);патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поли-культурном и многоконфессиональном обществе, пониманиероли русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации и языка межнационального общения народовРоссии; проявление интереса к познанию русского языка, кистории и культуре Российской Федерации, культуре своегокрая, народов России в контексте учебного предмета «Роднойязык (русский)»; ценностное отношение к русскому языку, кдостижениям своей Родины — России, к науке, искусству,боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в томчисле отражённым в художественных произведениях;уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам,традициям разных народов, проживающих в родной стране;духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать своё поведение,в том числе речевое, и поступки, а также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовыхнорм с учётом осознания последствий поступков; активноенеприятие асоциальных поступков; свобода иответственность личности в условиях индивидуального иобщественного пространства;эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов; пониманиеэмоционального воздействия искусства; осознание важностихудожественной культуры как средства коммуникации исамовыражения; осознание важности русского языка каксредства коммуникации и самовыражения; пониманиеценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства;
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физического воспитания, формирования культурыздоровья и эмоционального благополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственныйжизненный и читательский опыт; ответственное отношение ксвоему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность); осознание последствий и неприятиевредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психическогоздоровья; соблюдение правил безопасности, в том численавыки безопасного поведения в интернет-среде в процессешкольного языкового образования; способностьадаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в томчисле осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшиецели;умение принимать себя и других не осуждая;умение осознавать своё эмоциональное состояние иэмоциональное состояние других, использовать адекватныеязыковые средства для выражения своего состояния, в томчисле опираясь на примеры из литературных произведений,написанных на русском языке; сформированность навыковрефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа другого человека;трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач(в рамках семьи, школы, города, края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого родадеятельность;интерес к практическому изучению профессий и трударазличного рода, в том числе на основе примененияизучаемого предметного знания и ознакомления сдеятельностью филологов, журналистов, писателей; уважениек труду и результатам трудовой деятельности; осознанныйвыбор и построение индивидуальной траектории образования
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и жизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов и потребностей; умение рассказать о своих планахна будущее;экологического воспитания:ориентация на применение знаний из области социальных иестественных наук для решения задач в области окружающейсреды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды; умение точно, логичновыражать свою точку зрения на экологические проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознаниеглобального характера экологических проблем и путей ихрешения; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде, в том числе сформированное признакомстве с литературными произведениями,поднимающими экологические проблемы; активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя вусловиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред; готовность к участию в практическойдеятельности экологической направленности;ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развитиячеловека, природы и общества, взаимосвязях человека сприродной и социальной средой; закономерностях развитияязыка; овладение языковой и читательской культурой,навыками чтения как средства познания мира; овладениеосновными навыками исследовательской деятельности сучётом специфики школьного языкового образования;установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков истремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптациюобучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:освоение обучающимися социального опыта, основныхсоциальных ролей, норм и правил общественного поведения,
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форм социальной жизни в группах и сообществах, включаясемью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействияс людьми из другой культурной среды;способность обучающихся к взаимодействию в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости,повышать уровень своей компетентности через практическуюдеятельность, в том числе умение учиться у других людей,получать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способностьформировать новые знания, способность формулироватьидеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранее не известных, осознавать дефицит собственных знанийи компетенций, планировать своё развитие;умение оперировать основными понятиями, терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития,анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества иэкономики, оценивать свои действия с учётом влияния наокружающую среду, достижения целей и преодолениявызовов, возможных глобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия, опираясь нажизненный, речевой и читательский опыт; восприниматьстрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемыерешения и действия; формулировать и оценивать риски ипоследствия, формировать опыт, уметь находить позитивноев сложившейся ситуации; быть готовым действовать вотсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательнымидействиями.Базовые логические действия:
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выявлять и характеризовать существенные признакиязыковых единиц, языковых явлений и процессов;устанавливать существенный признак классификацииязыковых единиц (явлений), основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа; классифицироватьязыковые единицы по существенному признаку;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии длявыявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации, необходимой для решенияпоставленной учебной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изученииязыковых процессов; делать выводы с использованиемдедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключенийпо аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачипри работе с разными типами текстов, разными единицамиязыка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальныйвариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструментпознания в языковом образовании;формулировать вопросы, фиксирующие несоответствиемежду реальным и желательным состоянием ситуации, исамостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных сужденийи суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;составлять алгоритм действий и использовать его длярешения учебных задач;проводить по самостоятельно составленному планунебольшое исследование по установлению особенностейязыковых единиц, процессов, причинно-следственных связейи зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе лингвистического исследования(эксперимента);
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого наблюдения, исследования;владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в аналогичных или сходныхситуациях, а также выдвигать предположения об их развитиив новых условиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и отборе информации с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную в текстах,таблицах, схемах;использовать различные виды аудирования и чтения дляоценки текста с точки зрения достоверности и применимостисодержащейся в нём информации и усвоения необходимойинформации с целью решения учебных задач;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения исистематизации информации из одного или несколькихисточников с учётом поставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие илиопровергающие одну и ту же идею, версию) в различныхинформационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации (текст, презентация, таблица, схема) ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями взависимости от коммуникативной установки;оценивать надёжность информации по критериям,предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями.Общение:
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения; выражать себя(свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устноймонологической речи и в письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, пониматьзначение социальных знаков;знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительноеотношение к собеседнику и в корректной формеформулировать свои возражения;в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные нарешение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций;публично представлять результаты проведённого языковогоанализа, выполненного лингвистического эксперимента,исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом целипрезентации и особенностей аудитории и в соответствии сним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративного материала.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы,обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективнопланировать и выполнять действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы; уметь обобщать мнениянескольких людей, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определятьсвою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех
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участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественныйрезультат по своему направлению и координировать своидействия с действиями других членов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, самостоятельно сформулированным участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов,разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредставлению отчёта перед группой.Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиями.Самоорганизация:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненныхситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятию решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятиерешения группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или егочасть), выбирать способ решения учебной задачи с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;самостоятельно составлять план действий, вноситьнеобходимые коррективы в ходе его реализации;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль:владеть разными способами самоконтроля (в том числеречевого), самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагатьплан её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной задачи, и адаптировать решение кменяющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатадеятельности; понимать причины коммуникативных неудач и
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уметь предупреждать их, давать оценку приобретённомуречевому опыту и корректировать собственную речь с учётомцелей и условий общения; оценивать соответствие результатацели и условиям общения.Эмоциональный интеллект:развивать способность управлять собственными эмоциями иэмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; пониматьмотивы и намерения другого человека, анализируя речевуюситуацию; регулировать способ выражения собственныхэмоций.Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку и его мнению;признавать своё и чужое право на ошибку;принимать себя и других не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 классЯзык и культура:

 характеризовать роль русского родного языка в жизниобщества и государства, в современном мире, в жизничеловека; осознавать важность бережного отношения кродному языку;
 приводить примеры, доказывающие, что изучениерусского языка позволяет лучше узнать историю икультуру страны (в рамках изученного);
 распознавать и правильно объяснять значенияизученных слов с национально-культурнымкомпонентом; характеризовать особенностиупотребления слов с суффиксами субъективнойоценки в произведениях устного народного творчестваи в произведениях художественной литературы;
 распознавать и характеризовать слова с живойвнутренней формой, специфическим оценочно-
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характеризующим значением (в рамках изученного);понимать и объяснять национальное своеобразиеобщеязыковых и художественных метафор, народныхи поэтических слов-символов, обладающихтрадиционной метафорической образностью;правильно употреблять их;
 распознавать крылатые слова и выражения из русскихнародных и литературных сказок; пословицы ипоговорки, объяснять их значения (в рамкахизученного), правильно употреблять их в речи;
 иметь представление о личных именах исконнорусских (славянских) и заимствованных (в рамкахизученного), именах, входящих в состав пословиц ипоговорок и имеющих в силу этого определённуюстилистическую окраску;
 понимать и объяснять взаимосвязь происхожденияназваний старинных русских городов и историинарода, истории языка (в рамках изученного);
 использовать толковые словари, словари пословиц ипоговорок; словари синонимов, антонимов; словариэпитетов, метафор и сравнений; учебныеэтимологические словари, грамматические словари исправочники, орфографические словари, справочникипо пунктуации (в том числе мультимедийные).Культура речи:
 иметь общее представление о современном русскомлитературном языке;
 иметь общее представление о показателях хорошей иправильной речи;
 иметь общее представление о роли А. С. Пушкина вразвитии современного русского литературного языка(в рамках изученного);
 различать варианты орфоэпической иакцентологической нормы; употреблять слова с учётомпроизносительных вариантов орфоэпической нормы (врамках изученного);
 различать постоянное и подвижное ударение в именах
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существительных, именах прилагательных, глаголах (врамках изученного); соблюдать нормы ударения вотдельных грамматических формах имёнсуществительных, прилагательных, глаголов (в рамкахизученного); анализировать смыслоразличительнуюроль ударения на примере омографов; корректноупотреблять омографы в письменной речи;
 соблюдать нормы употребления синонимов,антонимов, омонимов (в рамках изученного);употреблять слова в соответствии с их лексическимзначением и правилами лексической сочетаемости;употреблять имена существительные, прилагательные,глаголы с учётом стилистических норм современногорусского языка;
 различать типичные речевые ошибки; выявлять иисправлять речевые ошибки в устной речи; различатьтипичные ошибки, связанные с нарушениемграмматической нормы; выявлять и исправлятьграмматические ошибки в устной и письменной речи;
 соблюдать этикетные формы и формулы обращения вофициальной и неофициальной речевой ситуации;современные формулы обращения к незнакомомучеловеку; соблюдать принципы этикетного общения,лежащие в основе национального речевого этикета;соблюдать русскую этикетную вербальную иневербальную манеру общения;
 использовать толковые, орфоэпические словари,словари синонимов, антонимов, грамматическиесловари и справочники, в том числе мультимедийные;использовать орфографические словари и справочникипо пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:
 использовать разные виды речевой деятельности длярешения учебных задач; владеть элементамиинтонации; выразительно читать тексты; уместноиспользовать коммуникативные стратегии и тактикиустного общения (просьба, принесение извинений);
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инициировать диалог и поддерживать его, сохранятьинициативу в диалоге, завершать диалог;
 анализировать и создавать (в том числе с опорой наобразец) тексты разных функционально-смысловыхтипов речи; составлять планы разных видов; планустного ответа на уроке, план прочитанного текста;
 создавать объявления (в устной и письменной форме)с учётом речевой ситуации;
 распознавать и создавать тексты публицистическихжанров (девиз, слоган);
 анализировать и интерпретировать фольклорные ихудожественные тексты или их фрагменты (народныеи литературные сказки, рассказы, былины, пословицы,загадки);
 редактировать собственные тексты с цельюсовершенствования их содержания и формы;сопоставлять черновой и отредактированный тексты;
 создавать тексты как результат проектной(исследовательской) деятельности; оформлятьрезультаты проекта (исследования), представлять их вустной форме.

6 классЯзык и культура:
 понимать взаимосвязи исторического развитиярусского языка с историей общества, приводитьпримеры исторических изменений значений и формслов (в рамках изученного);
 иметь представление об истории русскоголитературного языка; характеризовать рольстарославянского языка в становлении современногорусского литературного языка (в рамках изученного);
 выявлять и характеризовать различия междулитературным языком и диалектами; распознаватьдиалектизмы; объяснять национально-культурноесвоеобразие диалектизмов (в рамках изученного);
 устанавливать и характеризовать роль заимствованной
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лексики в современном русском языке;комментировать причины лексических заимствований;характеризовать процессы заимствования иноязычныхслов как результат взаимодействия национальныхкультур, приводить примеры; характеризоватьособенности освоения иноязычной лексики;целесообразно употреблять иноязычные слова изаимствованные фразеологизмы;
 характеризовать причины пополнения лексическогосостава языка; определять значения современныхнеологизмов (в рамках изученного);
 понимать и истолковывать значения фразеологическихоборотов с национально-культурным компонентом (спомощью фразеологического словаря);комментировать (в рамках изученного) историюпроисхождения таких фразеологических оборотов;уместно употреблять их;
 использовать толковые словари, словари пословиц ипоговорок; фразеологические словари; словарииностранных слов; словари синонимов, антонимов;учебные этимологические словари; грамматическиесловари и справочники, орфографические словари,справочники по пунктуации (в том числемультимедийные).Культура речи:
 соблюдать нормы ударения в отдельныхграмматических формах имён существительных, имёнприлагательных; глаголов (в рамках изученного);различать варианты орфоэпической иакцентологической нормы; употреблять слова с учётомпроизносительных вариантов современнойорфоэпической нормы;
 употреблять слова в соответствии с их лексическимзначением и требованием лексической сочетаемости;соблюдать нормы употребления синонимов,антонимов, омонимов;
 употреблять имена существительные, имена
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прилагательные, местоимения, порядковые иколичественные числительные в соответствии снормами современного русского литературного языка(в рамках изученного);
 выявлять, анализировать и исправлять типичныеречевые ошибки в устной и письменной речи;
 анализировать и оценивать с точки зрения нормсовременного русского литературного языка чужую исобственную речь (в рамках изученного);корректировать свою речь с учётом её соответствияосновным нормам современного литературного языка;
 соблюдать русскую этикетную вербальную иневербальную манеру общения; использоватьпринципы этикетного общения, лежащие в основенационального русского речевого этикета; этикетныеформулы начала и конца общения, похвалы икомплимента, благодарности, сочувствия, утешения ит. д.;
 использовать толковые, орфоэпические словари,словари синонимов, антонимов, грамматическиесловари и справочники, в том числе мультимедийные;использовать орфографические словари и справочникипо пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:
 использовать разные виды речевой деятельности длярешения учебных задач; выбирать и использоватьразличные виды чтения в соответствии с его целью;владеть умениями информационной переработкипрослушанного или прочитанного текста; основнымиспособами и средствами получения, переработки ипреобразования информации; использоватьинформацию словарных статей энциклопедического илингвистических словарей для решения учебныхзадач;
 анализировать и создавать тексты описательного типа(определение понятия, пояснение, собственноописание);
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 уместно использовать жанры разговорной речи(рассказ о событии, «бывальщины» и др.) в ситуацияхнеформального общения;
 анализировать и создавать учебно-научные тексты(различные виды ответов на уроке) в письменной иустной форме;
 использовать при создании устного научногосообщения языковые средства, способствующие егокомпозиционному оформлению;
 создавать тексты как результат проектной(исследовательской) деятельности; оформлятьрезультаты проекта (исследования), представлять их вустной форме.

7 классЯзык и культура:
 характеризовать внешние причины историческихизменений в русском языке (в рамках изученного);приводить примеры; распознавать и характеризоватьустаревшую лексику с национально-культурнымкомпонентом значения (историзмы, архаизмы);понимать особенности её употребления в текстах;
 характеризовать процессы перераспределения пластовлексики между активным и пассивным запасом;приводить примеры актуализации устаревшей лексикив современных контекстах;
 характеризовать лингвистические инелингвистические причины лексическихзаимствований; определять значения лексическихзаимствований последних десятилетий; целесообразноупотреблять иноязычные слова;
 использовать толковые словари, словари пословиц ипоговорок; фразеологические словари; словарииностранных слов; словари синонимов, антонимов;учебные этимологические словари, грамматическиесловари и справочники, орфографические словари,справочники по пунктуации (в том числе
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мультимедийные).Культура речи:
 соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях,деепричастиях, наречиях; в словоформах снепроизводными предлогами (в рамках изученного);различать основные и допустимые нормативныеварианты постановки ударения в глаголах, причастиях,деепричастиях, наречиях, в словоформах снепроизводными предлогами;
 употреблять слова в соответствии с их лексическимзначением и требованием лексической сочетаемости;соблюдать нормы употребления паронимов;
 анализировать и различать типичные грамматическиеошибки (в рамках изученного); корректировать устнуюи письменную речь с учётом её соответствияосновным нормам современного литературного языка;
 употреблять слова с учётом вариантов современныхорфоэпических, грамматических и стилистическихнорм;
 анализировать и оценивать с точки зрения нормсовременного русского литературного языка чужую исобственную речь;
 использовать принципы этикетного общения, лежащиев основе национального русского речевого этикета(запрет на употребление грубых слов, выражений,фраз; исключение категоричности в разговоре и т. д.);соблюдать нормы русского невербального этикета;
 использовать толковые, орфоэпические словари,словари синонимов, антонимов, паронимов;грамматические словари и справочники, в том числемультимедийные; использовать орфографическиесловари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:
 использовать разные виды речевой деятельности длярешения учебных задач; владеть умениямиинформационной переработки прослушанного илипрочитанного текста; основными способами и
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средствами получения, переработки и преобразованияинформации; использовать информацию словарныхстатей энциклопедического и лингвистическихсловарей для решения учебных задач;
 характеризовать традиции русского речевого общения;уместно использовать коммуникативные стратегии итактики при контактном общении: убеждение,комплимент, спор, дискуссия;
 анализировать логико-смысловую структуру текста;распознавать виды абзацев; распознавать ианализировать разные типы заголовков текста;использовать различные типы заголовков присоздании собственных текстов;
 анализировать и создавать тексты рекламного типа;текст в жанре путевых заметок; анализироватьхудожественный текст с опорой на его сильныепозиции;
 создавать тексты как результат проектной(исследовательской) деятельности; оформлятьрезультаты проекта (исследования), представлять их вустной и письменной форме;
 владеть правилами информационной безопасности приобщении в социальных сетях.

8 классЯзык и культура:
 иметь представление об истории развитиялексического состава русского языка, характеризоватьлексику русского языка с точки зрения происхождения(в рамках изученного, с использованием словарей);
 комментировать роль старославянского языка вразвитии русского литературного языка;характеризовать особенности употреблениястарославянизмов в современном русском языке (врамках изученного, с использованием словарей);
 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков),
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времени вхождения (самые древние и более поздние)(в рамках изученного, с использованием словарей);сфере функционирования;
 определять значения лексических заимствованийпоследних десятилетий и особенности ихупотребления в разговорной речи, современнойпублицистике, в том числе в дисплейных текстах;оценивать целесообразность их употребления;целесообразно употреблять иноязычные слова;
 комментировать исторические особенности русскогоречевого этикета (обращение); характеризоватьосновные особенности современного русскогоречевого этикета;
 использовать толковые словари, словари иностранныхслов, фразеологические словари, словари пословиц ипоговорок, крылатых слов и выражений; словарисинонимов, антонимов; учебные этимологическиесловари; грамматические словари и справочники,орфографические словари, справочники попунктуации (в том числе мультимедийные).Культура речи:
 различать варианты орфоэпической иакцентологической нормы; употреблять слова с учётомпроизносительных и стилистических вариантовсовременной орфоэпической нормы;
 иметь представление об активных процессахсовременного русского языка в области произношенияи ударения (в рамках изученного);
 употреблять слова в соответствии с их лексическимзначением и требованием лексической сочетаемости;соблюдать нормы употребления синонимов,антонимов, омонимов, паронимов;
 корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в публицистических ихудожественных текстах (в рамках изученного);
 анализировать и оценивать с точки зрения нормсовременного русского литературного языка чужую и
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собственную речь; корректировать речь с учётом еёсоответствия основным нормам современноголитературного языка;
 распознавать типичные ошибки согласования иуправления в русском языке; редактироватьпредложения с целью исправления синтаксическихграмматических ошибок;
 характеризовать и оценивать активные процессы вречевом этикете (в рамках изученного); использоватьприёмы, помогающие противостоять речевойагрессии; соблюдать русскую этикетную вербальную иневербальную манеру общения;
 использовать толковые, орфоэпические словари,словари синонимов, антонимов, паронимов;грамматические словари и справочники, в том числемультимедийные; использовать орфографическиесловари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:
 использовать разные виды речевой деятельности длярешения учебных задач; владеть умениямиинформационной переработки прослушанного илипрочитанного текста; основными способами исредствами получения, переработки и преобразованияинформации; использовать графики, диаграммы, план,схемы для представления информации;
 использовать основные способы и правилаэффективной аргументации в процессе учебно-научного общения; стандартные обороты речи изнание правил корректной дискуссии; участвовать вдискуссии;
 анализировать структурные элементы и языковыеособенности письма как жанра публицистическогостиля речи; создавать сочинение в жанре письма (в томчисле электронного);
 создавать тексты как результат проектной(исследовательской) деятельности; оформлятьрезультаты проекта (исследования), представлять их в
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устной и письменной форме;
 строить устные учебно-научные сообщения различныхвидов, составлять рецензию на реферат, на проектнуюработу одноклассника, доклад; принимать участие вучебно-научной дискуссии;
 владеть правилами информационной безопасности приобщении в социальных сетях.

9 классЯзык и культура:
 понимать и истолковывать значения русских слов снационально-культурным компонентом (в рамкахизученного), правильно употреблять их в речи; иметьпредставление о русской языковой картине мира;приводить примеры национального своеобразия,богатства, выразительности родного русского языка;анализировать национальное своеобразиеобщеязыковых и художественных метафор;
 иметь представление о ключевых словах русскойкультуры; комментировать тексты с точки зренияупотребления в них ключевых слов русской культуры(в рамках изученного);
 понимать и истолковывать значения фразеологическихоборотов с национально-культурным компонентом;анализировать и комментировать историюпроисхождения фразеологических оборотов; уместноупотреблять их; распознавать источники крылатыхслов и выражений (в рамках изученного); правильноупотреблять пословицы, поговорки, крылатые слова ивыражения в различных ситуациях речевого общения(в рамках изученного);
 характеризовать влияние внешних и внутреннихфакторов изменений в русском языке (в рамкахизученного); иметь представление об основныхактивных процессах в современном русском языке(основные тенденции, отдельные примеры в рамкахизученного);
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 комментировать особенности новых иноязычныхзаимствований в современном русском языке;определять значения лексических заимствованийпоследних десятилетий;
 характеризовать словообразовательные неологизмы посфере употребления и стилистической окраске;целесообразно употреблять иноязычные слова;
 объяснять причины изменения лексических значенийслов и их стилистической окраски в современномрусском языке (на конкретных примерах);
 использовать толковые словари, словари иностранныхслов, фразеологические словари, словари пословиц ипоговорок, крылатых слов и выражений; словарисинонимов, антонимов; учебные этимологическиесловари; грамматические словари и справочники,орфографические словари, справочники попунктуации (в том числе мультимедийные).

Культура речи:
 понимать и характеризовать активные процессы вобласти произношения и ударения (в рамкахизученного); способы фиксации произносительныхнорм в современных орфоэпических словарях;
 различать варианты орфоэпической иакцентологической нормы; соблюдать нормыпроизношения и ударения в отдельныхграмматических формах самостоятельных частей речи(в рамках изученного); употреблять слова с учётомпроизносительных вариантов современнойорфоэпической нормы;
 употреблять слова в соответствии с их лексическимзначением и требованием лексической сочетаемости (врамках изученного); опознавать частотные примерытавтологии и плеоназма;
 соблюдать синтаксические нормы современногорусского литературного языка: предложно-падежноеуправление; построение простых предложений,
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сложных предложений разных видов; предложений скосвенной речью;
 распознавать и исправлять типичные ошибки впредложно-падежном управлении; построениипростых предложений, сложных предложений разныхвидов; предложений с косвенной речью;
 анализировать и оценивать с точки зрения норм,вариантов норм современного русского литературногоязыка чужую и собственную речь; корректироватьречь с учётом её соответствия основным нормам ивариантам норм современного литературного языка;
 использовать при общении в интернет-средеэтикетные формы и устойчивые формулы, принципыэтикетного общения, лежащие в основе национальногорусского речевого этикета; соблюдать нормы русскогоэтикетного речевого поведения в ситуациях деловогообщения;
 использовать толковые, орфоэпические словари,словари синонимов, антонимов, паронимов;грамматические словари и справочники, в том числемультимедийные; использовать орфографическиесловари и справочники по пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:
 пользоваться различными видами чтения(просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым) учебно-научных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разныеформаты представления информации (инфографика,диаграмма, дисплейный текст и др.);
 владеть умениями информационной переработкипрослушанного или прочитанного текста; основнымиспособами и средствами получения, переработки ипреобразования информации (аннотация, конспект);использовать графики, диаграммы, схемы дляпредставления информации;
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 анализировать структурные элементы и языковыеособенности анекдота, шутки; уместно использоватьжанры разговорной речи в ситуациях неформальногообщения;
 анализировать структурные элементы и языковыеособенности делового письма;
 создавать устные учебно-научные сообщенияразличных видов, отзыв на проектную работуодноклассника; принимать участие в учебно-научнойдискуссии;
 понимать и использовать в собственной речевойпрактике прецедентные тексты;
 анализировать и создавать тексты публицистическихжанров (проблемный очерк);
 создавать тексты как результат проектной(исследовательской) деятельности; оформлять рефератв письменной форме и представлять его в устной иписьменной форме;
 владеть правилами информационной безопасности приобщении в социальных сетях.
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2.1.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа по учебному предмету«Родная литература (русская)» на уровне основного общегообразования составлена в соответствии с реализациейФедерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «Овнесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации» на основетребований федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования (ПриказМинобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287 «Обутверждении федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования»;зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101) крезультатам освоения основной образовательной программыосновного общего образования по учебному предмету«Родная литература», входящему в образовательную область«Родной язык и родная литература», а также Примернойпрограммы воспитания (утверждена решением ФУМО пообщему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепциипреподавания русского языка и литературы в РоссийскойФедерации (утверждённой распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»Русская литература, являясь одной из самых богатыхлитератур мира, предоставляет широкие возможности дляотражения эстетически ценной художественной модели мираи духовного познания жизни с позиций гуманистическогосознания. Лучшие образцы русской литературы обладаютвысокой степенью эмоционального воздействия навнутренний мир школьников, способствуют их приобщениюк гуманистическим ценностям и культурно-историческомуопыту человечества, поэтому в поликультурной языковой
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среде русская литература должна изучаться на основе диалогакультур. Гуманистический потенциал русской литературыпозволяет рассматривать её как общенациональнуюроссийскую ценность, как средство воспитания школьников вдухе уважительного отношения к языку икультуре народов Российской Федерации и мира,формирования культуры межнационального общения.Как часть предметной области «Родной язык и роднаялитература» учебный предмет «Родная литература (русская)»тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучениепредмета «Родная литература (русская)» способствуетобогащению речи школьников, развитию их речевойкультуры, коммуникативной и межкультурной компетенций.Вместе с тем учебный предмет «Родная литература (русская)»имеет особенности, отличающие его от учебного предмета«Литература», входящего в предметную область «Русскийязык и литература».Специфика курса родной русской литературы обусловлена:
а) отбором произведений русской литературы, в которыхнаиболее ярко выражено их национально-культурноесвоеобразие, например, русский национальный характер,обычаи и традиции русского народа, духовные основырусской культуры;
б) более подробным освещением историко-культурногофона эпохи создания изучаемых литературных произведений,расширенным историко-культурным комментарием к ним.
Содержание курса «Родная литература (русская)»направлено на удовлетворение потребности школьников визучении русской литературы как особого, эстетического,средства познания русской национальной культуры исамореализации в ней. Учебный предмет «Родная литература(русская)» не ущемляет права тех школьников, которыеизучают иные родные языки и родные литературы, поэтомуучебное время, отведённое на изучение данного предмета, неможет рассматриваться как время для углублённого изучения
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основного курса литературы, входящего в предметнуюобласть «Русский язык и литература».Содержание программы по родной русской литературе невключает произведения, изучаемые в основном курселитературы, его задача — расширить литературный икультурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства сдополнительными произведениями фольклора, русскойклассики и современной литературы, наиболее ярковоплотившими национальные особенности русскойлитературы и культуры, которые могут быть включены впроблемно-тематические блоки в соответствии соспецификой курса.В содержании курса родной русской литературы в программевыделяются три содержательные линии (три проблемно-тематических блока):
 «Россия — родина моя»;
 «Русские традиции»;
 «Русский характер — русская душа».Каждая содержательная линия предусматриваетвариативный компонент содержания курса родной русскойлитературы, разработка которого в рабочих программахпредполагает обращение к литературе народов России и мирав целях выявления национально-специфического и общего впроизведениях, близких по тематике и проблематике.Например, поэты народов России о русском и родном языках;новогодние традиции в литературе народов России и мира;образ степи в фольклоре и литературе народов России и др.Программа учебного предмета «Родная литература(русская)» для 5—9 классов основной школы строится насочетании проблемно-тематического, концентрического ихронологического принципов. Содержание программы длякаждого класса включает произведения фольклора, русскойклассики и современной литературы, актуализирующиевечные проблемы и ценности.Проблемно-тематические блоки объединяют произведенияв соответствии с выделенными сквозными линиями(например: родные просторы — русский лес — берёза).
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Внутри проблемно-тематических блоков произведенийвыделяются отдельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов(например: праздники русского мира, Масленица, блины и т.п.).В каждом тематическом блоке выделяются ключевыеслова, которые позволяют на различном литературно-художественном материале показать, как важные длянационального сознания понятия проявляются в культурномпространстве на протяжении длительного времени — вплотьдо наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие).В отдельные тематические блоки программы вводятсялитературные произведения, включающие в сферувыделяемых национально-специфических явлений образы имотивы, отражённые средствами других видов искусства —живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет прослеживатьсвязи между ними (диалог искусств в русской культуре).
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»Программа учебного предмета «Родная литература(русская)» ориентирована на сопровождение и поддержкуучебногопредмета «Литература», входящего вобразовательную область «Русский язык и литература». Целикурса родной русской литературы в рамках предметнойобласти «Родной язык и родная литература» имеют своюспецифику, обусловленную дополнительным по своемусодержанию характером курса, а также особенностямифункционирования русского языка и русской литературы вразных регионах Российской Федерации.Изучение предмета «Родная литература (русская)» должнообеспечить достижение следующих целей:

 воспитание и развитие личности, способной пониматьи эстетически воспринимать произведения роднойрусской литературы и обладающей гуманистическиммировоззрением, общероссийским гражданскимсознанием и национальным самосознанием, чувством
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патриотизма и гордости от принадлежности кмногонациональному народу России;
 формирование познавательного интереса к роднойрусской литературе, воспитание ценностногоотношения к ней как хранителю историко-культурногоопыта русского народа, включение обучающегося вкультурно-языковое поле своего народа и приобщениек его культурному наследию;
 осознание исторической преемственности поколений,формирование причастности к свершениям итрадициям своего народа и ответственности засохранение русской культуры;
 развитие у обучающихся интеллектуальных итворческих способностей, необходимых для успешнойсоциализации и самореализации личности вмногонациональном российском государстве.Учебный предмет «Родная литература (русская)» направленна решение следующих задач:
 приобщение к литературному наследию русскогонарода в контексте единого исторического икультурного пространства России, диалога культурвсех народов Российской Федерации;
 осознание роли родной русской литературы в передачеот поколения к поколению историко-культурных,нравственных, эстетических ценностей;
 выявление взаимосвязи родной русской литературы сотечественной историей, формированиепредставлений о многообразии национально-специфичных форм художественного отраженияматериальной и духовной культуры русского народа врусской литературе;
 получение знаний о родной русской литературе как оразвивающемся явлении в контексте еёвзаимодействия с литературой других народовРоссийской Федерации, их взаимовлияния;
 выявление культурных и нравственных смыслов,заложенных в родной русской литературе; создание
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устных и письменных высказываний, содержащихсуждения и оценки по поводу прочитанного;
 формирование опыта общения с произведениямиродной русской литературы в повседневной жизни иучебной деятельности;
 накопление опыта планирования собственногодосугового чтения, определения и обоснованиясобственных читательских предпочтенийпроизведений родной русской литературы;
 формирование потребности в систематическом чтениипроизведений родной русской литературы каксредстве познания мира и себя в этом мире,гармонизации отношений человека и общества,многоаспектного диалога;
 развитие умений работы с источниками информации,осуществление поиска, анализа, обработки ипрезентации информации из различных источников, втом числе из числа верифицированных электронныхресурсов, включённых в федеральный перечень.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕНа обязательное изучение предмета «Родная литература(русская)» на этапе основного общего образования отводится170 часов. В 5—9 классах выделяется по 34 часа в год (израсчёта 1 учебный час в неделю).На изучение инвариантной части программы по роднойрусской литературе отводится 135 учебных часов. Резервучебного времени, составляющий 35 учебных часов (или20 %), отводится на вариативную часть программы, котораяпредусматривает изучение произведений, отобранныхсоставителями рабочих программ для реализациирегионального компонента содержания литературногообразования, учитывающего в том числе национальные иэтнокультурные особенности народов РоссийскойФедерации.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»
5 КЛАСС
Раздел 1. Россия — Родина моя
Преданья старины глубокойМалые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине,России, русском народе (не менее пяти произведений).Русские народные и литературные сказки (не менее двухпроизведений). Например: «Лиса и медведь» (русскаянародная сказка), К. Г. Паустовский «Дремучий медведь».Города земли русскойМосква в произведениях русских писателейСтихотворения (не менее двух). Например: А. С. Пушкин«На тихих берегах Москвы...», М. Ю. Лермонтов «Москва,Москва!.. люблю тебя как сын.», Л. Н. Мартынов «Красныеворота» и др.А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади».Родные просторыРусский лесСтихотворения (не менее двух). Например: А. В. Кольцов«Лес», В. А. Рождественский «Берёза», В. А. Солоухин«Седьмую ночь без перерыва.» и др.И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес».
Раздел 2. Русские традиции
Праздники русского мираРождествоСтихотворения (не менее двух). Например: Б. Л. Пастернак«Рождественская звезда» (фрагмент), В. Д. Берестов «ПередРождеством» и др.И. Куприн. «Бедный принц».Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича».
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Тепло родного домаСемейные ценностиИ. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору).Например: «Дерево» и др.И. А. Бунин. «Снежный бык».И. Белов. «Скворцы».
Раздел 3. Русский характер — русская душа
Не до ордена — была бы РодинаОтечественная война 1812 годаСтихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка«Авангардная песнь», Д. В. Давыдов «Партизан» (отрывок) идр.Загадки русской душиПарадоксы русского характераК. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога»(солдатская сказка).Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».О ваших ровесникахШкольные контрольныеК. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».Лишь слову жизнь данаРодной язык, родная речьСтихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин«Слово», В. Г. Гордейчев «Родная речь» и др.
6 КЛАСС
Раздел 1. Россия — Родина моя
Преданья старины глубокойБогатыри и богатырствоБылины (одна былина по выбору). Например: «ИльяМуромец и Святогор».Былинные сюжеты и герои в русской литературе
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Стихотворения (не менее одного). Например: И. А. Бунин«Святогор и Илья».М. М. Пришвин. «Певец былин».Города земли русскойРусский СеверГ. Писахов. «Ледяна колокольня» (не менее одной главы повыбору, например: «Морожены песни»).Б. В. Шергин. «Поморские были и сказания» (не менее двухглав по выбору, например: «Детство в Архангельске», «МишаЛаскин»).Родные просторыЗима в русской поэзииСтихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин«Встреча Зимы», А. А. Блок «Снег да снег. Всю избузанесло...», Н. М. Рубцов «Первый снег» и др.По мотивам русских сказок о зимеЕ. Л. Шварц. «Два брата».
Раздел 2. Русские традиции
Праздники русского мираМасленицаСтихотворения (не менее двух). Например: М. Ю.Лермонтов «Посреди небесных тел...», А. Д. Дементьев«Прощёное воскресенье» и др.
A. П. Чехов. «Блины».Тэффи. «Блины».Тепло родного домаВсюду родимую Русь узнаюСтихотворения (не менее одного). Например: В. А.Рождественский «Русская природа» и др.К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок».Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером».

Раздел 3. Русский характер — русская душа
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Не до ордена — была бы РодинаОборона СевастополяСтихотворения (не менее трех). Например: А. Н. Апухтин«Солдатская песня о Севастополе», А. А. Фет«Севастопольское братское кладбище», Рюрик Ивнев«Севастополь» и др.Загадки русской душиЧудеса нужно делать своими рукамиСтихотворения (не менее одного). Например: Ф. И. Тютчев«Чему бы жизнь нас ни учила.» и др.Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».
B. П. Астафьев. «Бабушка с малиной».О ваших ровесникахРеальность и мечтыР. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с нимпознакомился», «Кирпичные острова»).Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (одинфрагмент по выбору).Лишь слову жизнь данаНа русском дышим языкеСтихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт«Русский язык», Ю. П. Мориц «Язык обид — язык нерусский...» и др.

7 КЛАСС
Раздел 1. Россия — Родина моя
Преданья старины глубокойРусские народные песниИсторические и лирические песни (не менее двух). Например:«На заре то было, братцы, на утренней.», «Ах вы, ветры,ветры буйные.» и др.Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе
A. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1).
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Стихотворения (не менее двух). Например: И. З. Суриков «Яли в поле да не травушка была.», А. К. Толстой «Моя душалетит приветом.» и др.Города земли русскойСибирский край
B. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь.» (одна глава по выбору,например «Тобольск»).А. И. Солженицын. «Колокол Углича».Родные просторыРусское полеСтихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин«Поле», И. А. Гофф «Русское поле» и др.Д. В. Григорович. «Пахарь» (не менее одной главы повыбору).

Раздел 2. Русские традиции
Праздники русского мираПасхаСтихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт«Благовещенье в Москве», А. С. Хомяков «Кремлевскаязаутреня на Пасху», А. А. Фет «Христос Воскресе!» (П. П.Боткину).А. П. Чехов. «Казак».Тепло родного домаРусские мастераВ. А. Солоухин. «Камешки на ладони» (не менее двухминиатюр по выбору).Ф. А. Абрамов. «Дом» (один фрагмент по выбору).Стихотворения (не менее одного). Например: Р. И.Рождественский «О мастерах» и др.
Раздел 3. Русский характер — русская душа
Не до ордена — была бы РодинаНа Первой мировой войне
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Стихотворения (не менее двух). Например: С. М.Городецкий «Воздушный витязь», Н. С. Гумилёв«Наступление», «Война» и др.М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».Загадки русской душиДолюшка женскаяСтихотворения (не менее двух). Например: Ф. И. Тютчев«Русской женщине», Н. А. Некрасов «Внимая ужасам вой-ны^», Ю. В. Друнина «И откуда вдруг берутся силы...», В. М.Тушнова «Вот говорят: Россия.» и др.Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».О ваших ровесникахВзрослые детские проблемыА. С. Игнатова. «Джинн Сева».Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав повыбору, например, «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!»,«Про личную жизнь»).Лишь слову жизнь данаТакого языка на свете не бывалоСтихотворения (не менее одного). Например: Вс.Рождественский «В родной поэзии совсем не старовер.» и др.
8 КЛАСС
Раздел 1. Россия — Родина моя
Легендарный герой земли русской Иван СусанинСтихотворения (не менее одного). Например: С. Н. Марков«Сусанин», О. А. Ильина «Во время грозного и злогопоединка.» и др.П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (не менее двух глав повыбору).Города земли русскойПо Золотому кольцуСтихотворения (не менее трёх). Например: Ф. К. Сологуб«Сквозь туман едва заметный...», М. А. Кузмин «Я знаю вас
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не понаслышке...», И. И. Кобзев «Поездка в Суздаль», В. А.Степанов «Золотое кольцо» и др.Родные просторыВолга — русская рекаРусские народные песни о Волге (одна по выбору).Например: «Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..», «Вниз поматушке по Волге.» и др.Стихотворения (не менее двух). Например: Н. А. Некрасов«Люблю я краткой той поры.» (из поэмы «Горе старогоНаума»), В. С. Высоцкий «Песня о Волге» и др.В. В. Розанов. «Русский Нил» (один фрагмент по выбору).
Раздел 2. Русские традиции
Праздники русского мираТроицаСтихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин«Троица», С. А. Есенин «Троицыно утро, утренний канон.»,Н. И. Рыленков «Возможно ль высказать без слов.» и др.И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».Тепло родного домаРодство душФ. А. Абрамов. «Валенки».Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (две главы по выбору).
Раздел 3. Русский характер — русская душа
Не до ордена — была бы РодинаДети на войнеЭ. Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав повыбору).Загадки русской душиСеятель твой и хранительИ. С. Тургенев. «Сфинкс».Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей».О ваших ровесникахПора взросления
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Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главыпо выбору).Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (не менее одной главыпо выбору)Лишь слову жизнь данаЯзык поэзииСтихотворения (не менее одного). Например: И. Ф.Анненский «Третий мучительный сонет» и др.Дон Аминадо. «Наука стихосложения».
9 КЛАСС
Раздел 1. Россия — Родина моя
Преданья старины глубокойГроза двенадцатого годаРусские народные песни об Отечественной войне 1812года (не менее одной). Например: «Как не две тученьки недве грозныя»Стихотворения (не менее двух). Например: В. А. Жуковский«Певец во стане русских воинов» (в сокращении), А. С.Пушкин «Полководец», «Бородинская годовщина», М. И.Цветаева «Генералам двенадцатого года» и др.И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (один фрагментпо выбору).Города земли русскойПетербург в русской литературеСтихотворения (не менее трёх). Например: А. С. Пушкин«Город пышный, город бедный...», О. Э. Мандельштам«Петербургские строфы», А. А. Ахматова «Стихи оПетербурге» («Вновь Исакий в облаченье.»), Д. С. Самойлов«Над Невой» («Весь город в плавных разворотах.») и др.Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (одна главапо выбору, например, «Фонарики-сударики»).Родные просторыСтепь раздольная
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Русские народные песни о степи (одна по выбору).Например: «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская.», «Ахты, степь широкая.» и др.Стихотворения (не менее двух). Например: П. А. Вяземский«Степь», И. З. Суриков «В степи» и др.А. П. Чехов. «Степь» (один фрагмент по выбору).
Раздел 2. Русские традиции
Праздники русского мираАвгустовские СпасыСтихотворения (не менее трёх). Например: К. Д. Бальмонт«Первый спас», Б. А. Ахмадулина «Ночь упаданья яблок», Е.А. Евтушенко «Само упало яблоко с небес...» и др.Е. И. Носов. «Яблочный спас».Тепло родного домаРодительский домА. П. Платонов. «На заре туманной юности» (две главы повыбору).В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ изповести «Последний поклон»).
Раздел 3. Русский характер — русская душа
Не до ордена — была бы РодинаВеликая Отечественная войнаСтихотворения (не менее двух). Например: Н. П. Майоров«Мы», М. В. Кульчицкий «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» и др.Ю. М. Нагибин. «Ваганов».Е. И. Носов. «Переправа».Загадки русской душиСудьбы русских эмигрантовБ. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».А. Т. Аверченко. «Русское искусство».О ваших ровесникахПрощание с детством
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Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (не менее одногофрагмента по выбору).Лишь слову жизнь дана«Припадаю к великой реке...»Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бродский«Мой народ», С. А. Каргашин «Я — русский! Спасибо,Господи!..» и др.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»
Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» восновной школе направлено на достижение обучающимисяследующих личностных, метапредметных и предметныхрезультатов.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения рабочей программы попредмету «Родная литература (русская)» на уровне основногообщего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности образовательной организации,реализующей программы основного общего образования, всоответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения, испособствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения рабочей программы попредмету «Родная литература (русская)» на уровне основногообщего образования должны отражать готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширением опыта деятельностина её основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных
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интересов других людей; активное участие в жизни семьи,образовательной организации, реализующей программыосновного общего образования, местного сообщества,родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,дискриминации; понимание роли различных социальныхинститутов в жизни человека; представление об основныхправах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активноеучастие в школьном самоуправлении; готовность к участию вгуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,нуждающимся в ней);патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе,проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народовРоссии; ценностное отношение к достижениям своей Родины— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевымподвигам и трудовым достижениям народа; уважение ксимволам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам,традициям разных народов, проживающих в родной стране;духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать своё поведениеи поступки, а также поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий поступков; активное неприятие асоциальныхпоступков, свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства;эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов, понимание
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эмоционального воздействия искусства; осознание важностихудожественной культуры как средства коммуникации исамовыражения; понимание ценности отечественного имирового искусства, роли этнических культурных традиций инародного творчества; стремление к самовыражению вразных видах искусства;физического воспитания, формирования культурыздоровья и эмоционального благополучия:осознание ценности жизни; ответственное отношение ксвоему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность); осознание последствий и неприятиевредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психическогоздоровья; соблюдение правил безопасности, в том численавыков безопасного поведения в интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям именяющимся социальным, информационным и природнымусловиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других,умение управлять собственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своегоправа на ошибку и такого же права другого человека;трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач(в рамках семьи, образовательной организации, реализующейпрограммы основного общего образования, города, края)технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакого рода деятельность; интерес к практическому изучениюпрофессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания; осознаниеважности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых
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умений для этого; готовность адаптироваться впрофессиональной среде; уважение к труду и результатамтрудовой деятельности; осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учётом личных и общественных интересов ипотребностей;экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных иестественных наук для решения задач в области окружающейсреды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды; повышение уровняэкологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя вусловиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной среды; готовность к участию в практическойдеятельности экологической направленности;ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развитиячеловека, природы и общества, взаимосвязях человека сприродной и социальной средой; овладение языковой ичитательской культурой как средством познания мира;овладение основными навыками исследовательскойдеятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений,поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптациюобучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:освоение обучающимися социального опыта, основныхсоциальных ролей, соответствующих ведущей деятельностивозраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональной
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деятельности, а также в рамках социального взаимодействияс людьми из другой культурной среды;способность обучающихся ко взаимодействию в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости,повышать уровень своей компетентности через практическуюдеятельность, в том числе умение учиться у других людей,воспринимать в совместной деятельности новые знания,навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способностьформирования новых знаний, в том числе способностьформулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в том числе ранее не известных, осознаватьдефициты собственных знаний и компетентностей,планировать своё развитие;умение оперировать основными понятиями, терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы,общества и экономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния наокружающую среду, достижения целей и преодолениявызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящие изменения и их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующийконтрмер; оценивать ситуацию стресса, корректироватьпринимаемые решения и действия; формулировать иоценивать риски и последствия, формировать опыт, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации; бытьготовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательнымидействиями.Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений);
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устанавливать существенный признак классификации,основания для обобщения и сравнения, критериипроводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых длярешения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изученииявлений и процессов; делать выводы с использованиемдедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключенийпо аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбиратьнаиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструментпознания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным и желательным состоянием ситуации, объекта,самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных сужденийи суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт,несложный эксперимент, небольшое исследование поустановлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информации,полученной в ходе исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого наблюдения, опыта, исследования,владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в аналогичных или сходных
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ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитиив новых условиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и отборе информации или данных из источников сучётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать иинтерпретировать информацию различных видов и формпредставления;находить сходные аргументы (подтверждающие илиопровергающие одну и ту же идею, версию) в различныхинформационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачинесложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надёжность информации по критериям,предложенным педагогическим работником илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями.Общение: воспринимать и формулировать суждения,выражать эмоции в соответствии с целями и условиямиобщения; выражать себя (свою точку зрения) в устных иписьменных текстах; распознавать невербальные средстваобщения, понимать значение социальных знаков, знать ираспознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, вести переговоры; понимать намерения других,проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения; в ходедиалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные нарешение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций; публично представлять результаты выполненного
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опыта (эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии сним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов.Совместная деятельность: понимать и использоватьпреимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решениипоставленной задачи; принимать цель совместнойдеятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы; уметь обобщатьмнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться; планироватьорганизацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия), распределять задачи между членамикоманды, участвовать в групповых формах работы(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественногорезультата по своему направлению и координировать своидействия с другими членами команды; оценивать качествосвоего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравниватьрезультаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферуответственности и проявлять готовность к предоставлениюотчёта перед группой.Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиями.Самоорганизация: выявлять проблемы для решения вжизненных и учебных ситуациях; ориентироваться вразличных подходах принятия решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или егочасть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом
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имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченногоалгоритма решения), корректировать предложенныйалгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте; делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль: владеть способами самоконтроля,самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценкуситуации и предлагать план её изменения; учитыватьконтекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, адаптировать решение кменяющимся обстоятельствам; объяснять причиныдостижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельностьна основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей; оцениватьсоответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект: различать, называть иуправлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя наместо другого человека, понимать мотивы и намерениядругого; регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других: осознанно относиться к другомучеловеку, его мнению; признавать своё право на ошибку итакое же право другого; принимать себя и других, неосуждая; открытость себе и другим; осознаватьневозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения примерной программы поучебному предмету «Родная литература (русская)» должныотражать:

1) осознание значимости чтения и изучения роднойлитературы для своего дальнейшего развития; формированиепотребности в систематическом чтении как средствепознания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
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человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основныхнационально-культурных ценностей народа, особого способапознания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознаниекоммуникативно-эстетических возможностей родного языкана основе изучения выдающихся произведений культурысвоего народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя сосформированным эстетическим вкусом, способногоаргументировать своё мнение и оформлять его словесно вустных и письменных высказываниях разных жанров,создавать развёрнутые высказывания аналитического иинтерпретирующего характера, участвовать в обсуждениипрочитанного, сознательно планировать своё досуговоечтение;
5) развитие способности понимать литературныехудожественные произведения, отражающие разныеэтнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетическогоанализа текста на основе понимания принципиальныхотличий литературного художественного текста от научного,делового, публицистического; формирование уменийвоспринимать, анализировать, критически оценивать иинтерпретировать прочитанное, осознавать художественнуюкартину жизни, отражённую в литературном произведении,на уровне не только эмоционального восприятия, но иинтеллектуального осмысления.

Предметные результаты по классам
5 класс:

 выделять проблематику русских народных илитературных сказок, пословиц и поговорок какоснову для развития представлений о нравственномидеале русского народа в контексте диалога культур сдругими народами России; осознавать ключевые для
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русского национального сознания культурные инравственные смыслы в произведениях о Москве какстолице России и о русском лесе;
 иметь начальные представления о богатстве русскойлитературы и культуры в контексте культур народовРоссии; о русских национальных традициях врождественских произведениях и произведениях осемейных ценностях;
 иметь начальное понятие о русском национальномхарактере, его парадоксах и загадках русской души впроизведениях о защите Родины в Отечественнойвойне 1812 года, о проблемах подростков и освоеобразии русского языка и родной речи;
 владеть умением давать смысловой анализфольклорного и литературного текста на основенаводящих вопросов; под руководством учителясоздавать элементарные историко-культурныекомментарии и собственные текстыинтерпретирующего характера в формате ответа навопрос, сопоставлять произведения словесногоискусства с произведениями других искусств иучиться отбирать произведения для самостоятельногочтения;
 иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, оформлении ипредъявлении её результатов, владеть элементарнымиумениями работы с разными источникамиинформации.6 класс:
 выделять проблематику русских былин и былинныхсюжетов в фольклоре и русской литературе дляразвития представлений о нравственном идеалерусского народа в контексте героического эпосаразных народов, устанавливать связи между ними науровне тематики, проблематики, образов; осознаватьключевые для русского национального сознаниякультурные и нравственные смыслы в произведениях о
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русском севере и русской зиме;
 иметь представления о богатстве русской литературыи культуры в контексте культур народов России, орусских национальных традициях в произведениях орусской масленице, о родном крае и русском доме;
 иметь начальное понятие о русском национальномхарактере, его парадоксах и загадках русской души впроизведениях о защите Родины в Крымской войне1853—1856 годов, об оптимизме и взаимопомощи какосновных чертах русского человека, реальности имечтах в книгах о подростках и о богатстве русскогоязыка и родной речи;
 владеть умением давать смысловой анализфольклорного и литературного текста на основенаводящих вопросов или по предложенному плану;создавать краткие историко-культурные комментариии собственные тексты интерпретирующего характера вформате ответа на вопрос, анализа поэтическоготекста, характеристики героя; под руководствомучителя сопоставлять произведения словесногоискусства с произведениями других искусств;самостоятельно отбирать произведения длявнеклассного чтения;
 владеть начальными навыками осуществлениясамостоятельной проектно-исследовательскойдеятельности и оформления ее результатов, работы сразными источниками информации и простейшимиспособами её обработки и презентации.7 класс:
 выделять проблематику и понимать эстетическоесвоеобразие русских народных песен (исторических илирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивыв русской литературе для развития представлений онравственном идеале русского народа; осознаватьключевые для русского национального сознаниякультурные и нравственные смыслы в произведениях осибирском крае и русском поле;
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 иметь устойчивые представления о богатстве русскойлитературы и культуры в контексте культур народовРоссии; русских национальных традициях впроизведениях о православном праздновании Пасхи ио русских умельцах и мастерах;
 иметь понятие о русском национальном характере,истоках русского патриотизма и героизма впроизведениях о защите Родины; о загадках русскойдуши; взрослых проблемах, которые приходитсярешать подросткам; об уникальности русского языка иродной речи;
 владеть умением давать смысловой анализфольклорного и литературного текста попредложенному плану и восприниматьхудожественный текст как послание автора читателю,современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные текстыинтерпретирующего характера в форматесравнительной характеристики героев, ответа напроблемный вопрос; под руководством учителясопоставлять произведения словесного искусства спроизведениями других искусств; самостоятельноотбирать произведения для внеклассного чтения;
 владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления еёрезультатов, навыками работы с разными источникамиинформации и основными способами её обработки ипрезентации.8 класс:
 выделять проблематику и понимать эстетическоесвоеобразие произведений о легендарных героях землиРусской для развития представлений о нравственныхидеалах русского народа; осознавать ключевые длярусского национального сознания культурные инравственные смыслы в произведениях о Золотомкольце России и великой русской реке Волге;
 иметь устойчивые представления о богатстве русской
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литературы и культуры в контексте культур народовРоссии; русских национальных традициях впроизведениях о православном праздновании Троицыи о родстве душ русских людей;
 иметь понятие о русском национальном характере впроизведениях о войне; о русском человеке какхранителе национального сознания; трудной поревзросления; о языке русской поэзии;
 владеть умением давать самостоятельный смысловой иидейно-эстетический анализ фольклорного илитературного текста и воспринимать художественныйтекст как послание автора читателю, современнику ипотомку; создавать развёрнутые историко-культурныекомментарии и собственные текстыинтерпретирующего характера в формате анализаэпизода, ответа на проблемный вопрос;самостоятельно сопоставлять произведения словесногоискусства с произведениями других искусств;самостоятельно отбирать произведения длявнеклассного чтения;
 владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления еёрезультатов, навыками работы с разными источникамиинформации и основными способами её обработки ипрезентации.9 класс:
 выделять проблематику и понимать эстетическоесвоеобразие произведений разных жанров и эпох обОтечественной войне 1812 года для развитияпредставлений о нравственных идеалах русскогонарода; осознавать ключевые для русскогонационального сознания культурные и нравственныесмыслы в произведениях об образе Петербурга ироссийской степи в русской литературе;
 понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской литературы икультуры в контексте культур народов России;
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осознавать роль русских национальных традиций впроизведениях об августовских Спасах и ородительском доме как вечной ценности;
 осмысливать характерные черты русскогонационального характера в произведениях о ВеликойОтечественной войне, о судьбах русских эмигрантов влитературе русского зарубежья; выделятьнравственные проблемы в книгах о прощании сдетством;
 осознанно воспринимать художественноепроизведение в единстве формы и содержания,устанавливать поле собственных читательскихассоциаций, давать самостоятельный смысловой иидейно-эстетический анализ художественного текста;создавать развёрнутые историко-культурныекомментарии и собственные текстыинтерпретирующего характера в различных форматах;самостоятельно сопоставлять произведения словесногоискусства и их воплощение в других искусствах;самостоятельно формировать круг внеклассногочтения, определяя для себя актуальную иперспективную цели чтения художественнойлитературы;
 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еёрезультаты, владеть навыками работы с разнымиисточниками информации и различными способами еёобработки и презентации.
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2.1.5. Родной язык (адыгейский)Пояснительная записка
Программа по адыгейскому языку разработана на основетребований к результатам освоения ООП ООО. Программыформирования УУД и предназначена для достиженияпланируемых результатов обучения.Общая характеристика учебного предметаАдыгейский язык входит в общеобразовательную область«филология». Он один из важных и относительно новыхпредметов . Наряду с русским языком и литературой онвходит в число предметов филологического цикла иформирует коммуникативную культуру школьника ,способствует его общему речевому развитию, расширениюкругозора и воспитанию. Основное назначение адыгейскогоязыка состоит в формировании коммуникативнойкомпетенции, т.е. способности и готовности осуществлятьиноязычное межличностное и межкультурное общение сносителями языка.Адыгейский язык как учебный предмет характеризуется

Межпредметностью (содержанием речи на адыгейскомязыке могут быть сведения из разных областейзнания ,например, литературы, искусства, истории,географии, Истории Адыгеи и др.)
Многоуровневостью( с одной стороны необходимоовладение различными языковыми средствами ,соотносящимися с аспектами языка: лексическим,грамматическим, фонетическим, с другой – умениями вчетырёх видах речевой деятельности);
Полифункциональностью( может выступать как цельобучения и как средство приобретения сведений всамых различных областях знания).Являясь существенным элементом культуры народа –носителя данного языка и средством передачи её другим,адыгейский язык способствует формированию у школьниковцелостной картины мира. Владение адыгейским языкомповышает уровень гуманитарного образования школьников ,способствует формированию личности и её социальной
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адаптации к условиям постоянно меняющегосяполикультурного, полиязычного мира.Адыгейский язык расширяет лингвистический кругозоручащихся, способствует формированию культуры общения,содействует общему речевому развитию учащихся. В этомпроявляется взаимодействие всех языковых учебныхпредметов, способствующих формированию основфилологического образования школьников.Изучение адыгейского языка в основной школе направленона достижение следующих целей:Развитие иноязычной коммуникативной компетенции всовокупности ее составляющих – речевой, языковой,социокультурной, компенсаторной ,учебно – познавательной:
 Речевая компетенция – развитие коммуникативныхумений в четырёх основных видах речевойдеятельности(говорении, аудировани, чтении, письме);
 Языковая компетенция - овладение новыми языковымисредствами (фонетическими, орфографическими,лексическими, грамматическими) в соответствии стемами, сферами и ситуациями общения, отобраннымидля основной школы; освоение знаний о языковыхявлениях изучаемого языка, разных способах выражениямысли в родном и изучаемом языке;
 Социокультурная/ межкультурная компетенция-приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиямнарода изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуацийобщения, отвечающих опыту, интересам,психологическим особенностям учащихся,формирование умения представлять свой край , еёкультуру в условиях иноязычного межкультурногообщения;
 Учебно – познавательная компетенция – дальнейшееразвитие общих и специальных умений;ознакомление сдоступными учащимися способами и приемамисамостоятельного изучения языков и культур, в томчисле с использованием новых информационныхтехнологий;
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Развитие личности учащихся посредством реализациивоспитательного потенциала адыгейского языка:- формированием у учащихся потребности изученияадыгейского языка и овладение им как средством общения,познания, самореализации и социальной адаптации вполикультурном, полиэтническом мире в условияхглобализации на основе осознания важности изученияадыгейского языка и родного как средства общения ипознания в современном мире;- формирование общекультурной этнической идентичностикак составляющих гражданской идентичности личности;воспитание качеств гражданина, патриота; развитиенационального самосознания , стремление квзаимопониманию между людьми разных народов,толерантного отношения к проявлениям иной культуры;- развитие стремления к овладению основами адыгскойкультуры средствами адыгейского и русского языка.Общая характеристика «адыгейского языка»Основная школа – вторая ступень общего образования,которая продолжает развитие знаний полученных вначальной школе. К моменту начала обучения в основнойшколе у (5-9 классов ) расширился кругозор и общеепредставление о мире, сформированы элементарныекоммуникативные умения на адыгейском языке в четырехвидах речевой деятельности, а также общеучебные умения ,необходимые для изучения адыгейского языка как учебногопредмета; накоплены некоторые знания о правилах речевогоповедения на родном русском и адыгейском языках.В среднем звене совершенствуются приобретенные ранеезнания, умения и навыки, увеличивается объём используемыхучащимися языковых и речевых средств, улучшаетсякачество практического владения адыгейским языком,возрастает степень самостоятельности школьников и ихтворческой активности.В 5-9 классах большее значение приобретает освоениесовременных технологий изучения адыгейского языка,формирование учебно- исследовательских умений, осознаниеместа и роли родного русского и адыгейского языков в
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целостном поликультурном, полиязычном мире как средствобщения, познания, самореализации и социальной адаптации.Развитие средствами учебного предмета таких качествличности, как гражданственность, национальнаяидентичность, патриотизм, толерантное отношение кпроявлениям иной культуры.Адыгейский язык входит в обязательную часть учебногоплана.Согласно базисному (образовательному) плануобразовательных учреждений РФ и учебному плану школывсего на изучение адыгейского языка в основной школе 5-9классы выделяется (2ч в неделю, 34 учебные недели в каждомклассе, в 1 классе – 33).Основные содержательные линии.Первой содержательной линией учебного предмета «Адыгейский язык» являются коммуникативные умения восновных видах речевой деятельности, второй – языковойсредства и навыки оперирования ими, третьей -социокультурные знания и умения.Эти содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи,что обусловлено единством составляющих коммуникативнойкомпетенции как цели обучения: речевой, языковой,социокультурной.Основной линией следует считать коммуникативные умения,которые представляют собой результат овладенияадыгейским языком на данном этапе обучения.Формирование коммуникативных умений предполагаетовладение языковыми средствами, а также навыкамиоперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтенияи письма. Таким образом, языковые знания и навыкипредставляют собой выше указанных сложныхкоммуникативных умений. Формирование коммуникативнойкомпетенции неразрывно связано с социокультурнымизнаниями. Которые составляют предмет содержания речи иобеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основныесодержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из
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них нарушает единство учебного предмета «Адыгейскийязык».
Результаты изучения учебного предмета «Адыгейскийязык»
Личностными результатами изучения адыгейского языка в5-9 классах являются: общее представление о мире как омногоязычном и поликультурном обществе ; осознание себягражданином своей страны; осознание языка, в том числеадыгейского, как основного средства общения междулюдьми; знакомство с использованием средств изучаемогоадыгейского языка.Метапредметными результатами изучения адыгейскогоязыка являются:Развитие умения и высказывания своих мыслей,полученных в начальной школе взаимодействовать сокружающими при выполнении разных ролей в пределахречевых потребностей и возможностей учащихся 5-9классов; умение высказывать и поясняться точку зрения;Развитие коммуникативных способностей и умениевыбирать адекватные языковые и речевые средства дляуспешного решения коммуникативной задачи.Расширение общего лингвистического кругозораобучающегося 5-9 класса.Предметными результатами изучения освоенияучащимися основной школы программы по адыгейскомуязыку:говорении:

 Начинать,вести /поддерживать и заканчиватьразличные виды диалогов в стандартных ситуацияхобщения, соблюдая нормы речевого этикета. Принеобходимости переспрашивая, уточняя;
 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы.Высказывая свое мнение, просьбу, отвечать напредложение собеседника согласием/отказом впределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
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 Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своихинтересах и планах на будущее;
 Сообщать краткие сведения о своем городе, о своейстране и республике;
 Описывать события/явления, передавать основноесодержание, основную мысль прочитанного илиуслышанного, выражать свое отношение кпрочитанному/услышанному, давать краткуюхарактеристику персонажей;аудировании:
 Воспринимать на слух и полностью понимать речиучителя, одноклассников;
 Воспринимать на слух и понимать основноесодержание несложных аутентичных аудио- ивидеотекстов, относящихся к разнымкоммуникативным типам речи(сообщение/рассказ-интервью);
 Воспринимать на слух и выборочно понимать с опоройна языковую догадку, контекст краткие несложныеаутентичные прагматические аудио- и видео тексты,выделяя значимую/нужную/необходимуюинформацию;Чтении:
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилейпреимущественно с пониманием основногосодержания;
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей сполным и точными пониманием и с использованиемразличных приемов смысловой переработки текста(языковой догадки, выборочного перевода) а такжесправочных материалов; уметь оценивать полученнуюинформацию, выражать свое мнение;
 читать аутентичные тексты с выборочнымпониманием значимой/нужной/интересующейинформации;Языковая компетенция( владение языковымисредствами)
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 применение правил написание слов, изученных восновной школе;
 адекватное произношение и различение на слух всехзвуков адыгейского языка; соблюдение правильногоударения в словах и фразах;
 соблюдение ритмико-интонационных особенностейпредложений различных коммуникативныхтипов(утвердительное, вопросительное,отрицательное, повелительное); правильное членениепредложений на смысловые группы;
 распознавание и употребление в речи основныхзначений изученных лексических единиц(слов,словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
 понимание и использование явлений многозначностислов адыгейского языка, синонимии, антонимии илексической сочетаемости;
 распознание и употребление в речи основныхморфологических форм и синтаксическихконструкций изучаемого адыгейского языка; знаниепризнаков изученных грамматических явлений(видов-временных форм глаголов, существительных, степенейсравнения прилагательных и наречий, местоимений,числительных);
 знание основных различий систем адыгейского языкаи русского родного языков.Социокультурная компетенция
 знание национально-культурных особенностейречевого и неречевого поведения в своей республике;применение этих знаний в различных ситуацияхформального и неформального межличностного имежкультурного общения;
 распознание и употребление в устной и письменнойречи основных норм речевого этикета(реплик-клише,наиболее распространённой оценочной лексики),принятых у народа изучаемого языка;
 представление о сходстве и различиях в традицияхсвоего народа и народа изучаемого языка;
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 понимание роли владения адыгейским языком всовременном мире.
В познавательной сфере:

 умение сравнивать языковые явления родного иадыгейского языков на уровне отдельныхграмматических явлений, слов, словосочетаний,предложений;
 владение приемами работы с текстом: умениепользоваться определенной стратегиейчтения/аудирования в зависимости откоммуникативной задачи(читать/слушать текст сразной глубиной понимания);
 умение действовать по образцу/аналогии привыполнении упражнении и составлении собственныхвысказываний в пределах тематики основной школы;умение пользоваться справочнымматериалом(грамматическим и лингвистическимисправочниками, двуязычным и толковымисловарями);Предметное содержание речи.1. Межличностные взаимоотношения в семье, сосверстниками; решение конфликтных ситуаций.Внешность и черты характера человека.2. Досуг и увлечения, чтение, кино, театр, музей. Видыотдыха, путешествия. Покупки.3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт.4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемыепредметы и отношения к ним. Каникулы в различноевремя года.5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии.6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна.Климат, погода. Транспорт.7. Родная страна и республика, их географическоеположение, столицы и города,достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи)
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страницы истории, выдающиеся люди, их вклад внауку и культуру родного края.Виды речевой деятельности.диалогическая речь. Развитие у школьников диалогическойречи на средней ступени предусматривает овладение имиумениями вести диалог этикетного характера , диалог –расспрос. Диалог - побуждение к действию и диалог – обменмнениями, а также их комбинации:Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
 начать, поддержать и закончить разговор;
 выразить благодарность;
 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ;
 Объем этикетных диалогов не менее 3 реплик(5-7 кл.),не менее 4-5 реплик(8-9 кл.) со стороны каждогоучащегося.
 Речевые умения при ведении диалога- расспроса:
 Запрашивать сообщить фактическую информацию( кто?, что?, как?, куда?, когда?, с кем?, почему?),переходя с позиции спрашивающего на позициюотвечающего;
 Целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».Речевые умения при ведении диалога – побуждения кдействию:
 Обратиться с просьбой и выразить готовность/ отказ еевыполнить;
 Дать совет и принять/не принять его;
 Пригласить к действию/ взаимодействию исогласиться/ не согласиться принять в нем участие;
 Сделать предложение и выразить согласие/ несогласие, принять его , объяснить причину.Речевые умения при ведении диалога мнениями:
 Выразить точку зрения и согласиться/не согласиться сней;
 Высказать одобрение/ неодобрение;
 Выразить сомнение;При участии в этих видах диалога и их комбинацияхшкольники решают различные коммуникативные задачи ,
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предполагающие развитие и совершенствование культурыречи и соответствующих речевых умений.Монологическая речь.Развитие монологической речи насредней ступени предусматривает овладение учащимисяследующими умениями:
 Кратко высказываться о фактах и событиях, используяосновные коммуникативные типы речи (описание,повествование, сообщение, характеристика),эмоциональные и оценочные суждения;
 Передавать содержание, основную мысльпрочитанного с опорой на текст;
 Делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
 Выражать и аргументировать своё отношение кпрочитанному/услышанному.
 Объём монологического высказывания –8-10 фраз(5-7кл.), не менее 10-12 фраз(8-9кл.). Продолжительностьмонолога 1,5-2 минуты (9 класс).
 АудированиеВладение умениями понимать на слух иноязычныйтекст предусматривает понимание несложных текстовс разной глубиной и точностью проникновения в ихсодержание (пониманием основного содержания, свыборочным пониманием и полным пониманиемтекста) в зависимости от коммуникативной задачи ифункционального типа текста.При этом предусматривается развитие следующихумений:
 Прогнозировать содержание устного текста по началусообщения и выделять основную мысль ввоспринимаемом на слух тексте;
 Выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 Выборочно понимать необходимую информацию всообщениях прагматического характера с опорой наязыковую догадку, контекст;Содержание текстов должно соответствоватьвозрастным особенностям и интересам учащихся 5-9классов, иметь образовательную и воспитательнуюценность.
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Время звучания текста 1,5-2 минуты.ЧтениеШкольники учатся читать и понимать тексты сразличной глубиной и точностью проникновения в ихсодержание( в зависимости от вида чтения); спониманием основного содержания (ознакомительноечтение); с полным пониманием содержания(изучающее чтение); с выборочным пониманиемнужной или интересующейинформации(просмотровое/поисковое чтение).Содержание текстов должно соответствоватьвозрастным особенностям и интересам учащихся 5-9классов, иметь образовательную и воспитательнуюценность, воздействовать на эмоциональную сферушкольников.Независимо от вида чтения возможно использованиедвуязычного словаря.Чтение с пониманием основного содержания текстаосуществляется на материалах, отражающихособенности быта, жизни, культуры народаизучаемого языка.Умения чтения, подлежащие формированию:
 Определять тему, содержание текста позаголовку;
 Выделять основную мысль;
 Выбирать главные факты из текста, опускаявторостепенные;
 Устанавливать логическую последовательностьосновных фактов/ событий в тексте.
 Объём текста – 200слов (5-9кл.)Чтение с полным пониманием текста осуществляется наоблегчённых текстах разных жанров.Умения чтения, подлежащие формированию:

 Полно и точно понимать содержание текста на основеего информационной переработки ( языковой догадки,словообразовательного и грамматического анализа,выборочного перевода, использование краеведческогокомментария);
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 Оценивать полученную информацию, выразить своёмнение;
 Прокомментировать/объяснить те или иные факты,описание в тексте.Объём текста до 200 слов.Чтение с выборочным пониманием нужной илиинтересующей информацией предполагает умениепросмотреть текст,(статью или несколько статей изгазеты, журнала) и выбрать информацию, котораянеобходима или представляет интерес для учащихся.Письменная речьОвладение письменной речью предусматривает развитиеследующих умений:
 Делать выписки из текста;
 Писать короткие поздравления с днем рождения,другими праздниками, выражать пожелания (объёмом20-30 слов);Языковые знания и навыкиГрафика и орфографияЗнание правил чтения и написания новых слов, отобранныхдля данного этапа обучения и навыки их применения врамках изучаемого лексико-грамматического материала.Фонетическая сторона речиНавыки адекватного произношения и различия на слух всехзвуков адыгейского языка;соблюдение правильного ударенияв словах ифразах. Членение предложений на смысловыегруппы. Соблюдение правильной интонации в различныхтипах предложений.Дальнейшее совершенствование слухо-призносительныхнавыков, в том числе применительно к новому языковомуматериалу.Лексическая сторона речиРасширение объёма продуктивного и рецептивноголексического минимума за счёт лексических средствобслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.К900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее,добавляются около 300 новых лексических единиц, в томчисле наиболее распространённые устойчивые
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словосочетания, оценочная лексика. Реплики речевогоэтикета, отражающие культуру народа изучающего языка.Развитие навыков их распознания и употребление в речи.Расширение потенциального словаря за счётинтернациональной лексики и овлпадения новымисловообразовательными средствами:1)аффиксами
 Глаголов-;
 Существительных;
 Прилагательных;2)словосложением: прилагательное +прилагательное,прилагательное существительное;Грамматическая сторона речиЗнание признаков нераспространённых и распространенныхпростых предложений, безличных предложений,сложносочительных и сложноподчененных предложений,использование прямого и обратного порядка слов. Навыкираспознания и употребления в речи грамматических явлений.Знание признаков и навыки распознания и употребления вречи глаголов в наиболее употребительных временныхформах, существительных в различных падежах,относительных, неопределенных/ неопределенно- личныхместоимений, прилагательных, наречий. Степени сравненияприлагательных и наречий, количественных и порядковыхчислительных.Умение осуществлять межличностное межкультурноеобщение, используя знания о национально-культурныхособенностях своего народа и народа изучаемого языка,полученные на уроках адыгейского языка и в процессеизучения других предметов.
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Планируемые результаты освоения программ основногообщего образования и модели инструментария для оценкидостижения. Адыгейский язык
В процессе обучения выпускники 5класса По кодификатору

научатся получатвозможностьнаучиться УУД
Чтение:работасинформациейПредметное направление



229

– распознавать основныеединицы языка;– анализироватьграмматическиекатегории языка;– проводитьразличные видыанализа слов;– проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,предложений.

– нормамречевого этикета;– использоватьв речи языковыесредства языка;– пониматькоммуникативно-эстетическиевозможностилексической играмматическойсинонимии ииспользовать их всобственнойречевой практике;– осознаватьэстетическуюфункцию языка,оцениватьэстетическуюсторону речевоговысказывания прианализе текстовхудожественнойлитературы.– определятьфункциональныеразновидностиязыка.– употреблятьязыковые единицыадекватноситуации речевогообщения.

ЛГ-04,ЛГ-07,ЛГ-22,КО-01,КО-06,КД-02,КС-01,КС-03,КС-04,КС-05,КМ-01,КМ-02,КР-01,ПЛ-01.

Т1-05, Т1-08,Т2-03, Т2-04,Т3-12.

Языковая и лингвистическая компетенции– определять – пользоваться ЛГ- Т1-05, Т1-
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общееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки исинтаксическуюрольсуществительных,прилагательных,глаголов,местоимений,наречий, союза,частицы;– различатьизученные частиречи, находить ихв тексте,приводитьпримеры;– распознавать служебные исамостоятельныечасти речи.

алгоритмомопределенияорфограммы вразличныхморфемах;– составлятьпредложения ссуществительными,наречиями,союзами,частицами,выполнять ихсинтаксическийразбор;– правильнооформлятьпунктуациюпредложений ссочинительнымисоюзами для связиоднородных членови частейсложносочиненныхпредложений иподчинительнымисоюзами всложноподчиненных предложениях;обращениями,прямой речью;– основамнаучных знаний бадыгейском языке,пониманиювзаимосвязи егоуровней и единиц;– писать

04,ЛГ-07,ЛГ-22,КО-01,КО-06,КД-02,КС-01,КС-03,КС-04,КС-05,КМ-01,КМ-02,КР-01,ПЛ-01.

08,Т2-03, Т2-04,Т3-12.



231

изученные частиречи всоответствии сорфографическиминормамиадыгейского языка.Коммуникативная компетенция
– связно вустной иписьменнойформе излагатьмысли;

– орфографическим ипунктуационнымнавыкам в пределахпрограммноготребования;

ЛГ-04,ЛГ-07,ЛГ-22,КО-01,

Т1-05, Т1-08,

– основамкультуры устнойи письменнойречи.

– нормамадыгейскоголитературногоязыка;– способности кречевомувзаимодействию вжизненно важныхдля данноговозраста сферах иситуациях общения.

КО-06,КД-02,КС-01,КС-03,КС-04,КС-05,КМ-01,КМ-02,КР-01,ПЛ-01.ПИ-

Т2-03, Т2-04,Т3-12.
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Планируемые результаты освоения программ основногообщего образования и модели инструментария для оценкидостижения. Адыгейский язык

07Культуроведческая компетенция

– основнымнормам русскогоречевого этикета.

– видеть связьязыка и историинарода;– взаимосвязькультур разныхнародов.

ЛГ-04,ЛГ-07,ЛГ-22,КО-01,КО-06,КД-02,КС-01,КС-03,КС-04,КС-05,КМ-01,КМ-02,КР-01,ПЛ-01.ПИ-07

Т1-05, Т1-08,Т2-03, Т2-04,Т3-12.
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В процессе обучения выпускники6класса По кодификатору

научатся получатвозможностьнаучиться УУД
Чтение:работасинформациейПредметное направление– пониматьопределениеосновныхязыковых явлений,речеведческихпонятий;– анализировать грамматическиекатегории языка;– употреблятьязыковые единицыадекватноситуации речевогообщения;– пониматьосновнымипонятиямилексикологии;– осуществлятьвыборлексическихсредств иупотреблять их всоответствии созначением исферой общения;– различатьосновные понятия

– анализироватьи характеризоватьслово с точки зренияегопринадлежности ктой или иной частиречи (осуществлятьморфологическийразбор слова);грамматическиесловоформы втексте;– анализироватьи характеризоватьобщекатегориальноезначение,морфологическиепризнакизнаменательныхчастей речи(существительного,прилагательного,числительного,местоимения,глагола), ихсинтаксическуюроль;– соблюдать

ЛГ-01,ЛГ-04,ЛГ-05;ЛГ-09,ЛГ-10,ЛГ-11,ЛГ-12;ЛГ-21,ЛЛ-01,КО-04,КС-02,КС-03,КС-04,КС-07,КГ-01,КГ-02;КГ-03,КМ-01- КМ-04,КР-01,ПИ-01– ПИ-08,ПЛ-01

Т1-01, Т1-02,Т1-03, Т1-04;Т2-05, Т2-07
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морфологии,осознаватьособенностиграмматическогозначения слова;– находить всловах изученныеорфограммы,обосновывать ихвыбор, правильнописать слова сизученнымиорфограммами;– создаватьречевоевысказывание всоответствии сзаданным типом истилем речи;– основамкультуры устной иписьменной речи.

нормылитературногоязыка в пределахизученногоматериала;– проводитьразличные видыанализа языковыхединиц;– создаватьразличные видыписьменныхтекстов (изложениеи сочинение, эссе) всоответствии стемой, основноймыслью и стилем.

– ПЛ-08,РУ-01– РУ-04

Языковая и лингвистическая компетенции– определятьфункцию слова вязыке;– распознаватьразличныелексическиепонятия;– правильноопределятьлексическиесредства в тексте;– определятьграмматическоезначение

– правильноиспользоватьлексическиесредства в устном иписьменномвысказывании;– рассказыватьо различных частяхречи в форменаучного описания;– уметьдоказыватьпринадлежностьслова к какой-либо

Т1-01,Т1-02,Т1-03,Т1-04;Т2-05,Т2-07;ЛГ –01,ЛГ-04,ЛГ-05;ЛГ-10,ЛГ-11,ЛГ-12;КГ-02;

Т1-04, Т1-05
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различных частейречи, различатьих;– производитьморфологическийразбор слов;– находить всловах изученныеорфограммы

части речи в формерассуждения; КР-01

обосновывать ихвыбор, правильнописать слова сизученнымиорфограммами;– определятьтип и стиль текста.Коммуникативная компетенция
– подробно ивыборочноизлагатьповествовательныетекстыописательногохарактера;– определятьязыковыеособенностипубличноговыступления;– писатьсочинение-описание природыв художественномстиле.

– использовать всочинении-описанииизобразительно-выразительныесредства;– создаватьпубличноевыступление-призыв;– создаватьтекст-рассуждениена дискуссионнуютему;– определятьособенностивыборочногоизложения,выбирать частьсодержания всоответствии с

КО-01,КО-02,КГ-01- КГ-04,КМ-01– КМ-04,КР-01,ПД-01,ПД-03-2,ПЛ-01- ПЛ-07,РЦ-01,РУ-04

Т1-01, Т1-02,Т1-03, Т1-04,Т1-05, Т1-07,Т2-02, Т3-03
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темойвысказывания;– определятьцели коммуникации,оценивать речевуюситуацию;– учитыватьнамерения и способыкоммуникациипартнера;– выбиратьадекватныестратегиикоммуникации;– быть готовымк осмысленномуизменениюсобственногоречевого поведения.– нормамадыгейскоголитературногоязыка;– способности кречевомувзаимодействию вжизненно важныхдля данноговозраста сферах иситуациях общения.Культуроведческая компетенция
– основнымнормам русскогоречевого этикета.

– видеть связьязыка и историинарода;– взаимосвязькультур разныхнародов.

КО-06,КО-04;ЛГ-13,ЛГ-14,

Т1-01, Т1-02,Т1-03,Т1-04;Т1-05
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Планируемые результаты освоения программ основногообщего образования имодели инструментария для оценки достижения.Адыгейский язык
В процессе обучения выпускники 7класса По кодификатору

научатся получатвозможностьнаучиться УУД
Чтение:работасинформациейЯзыковая и лингвистическая компетенции

ЛГ-16ЛГ-04,ЛГ-05;ЛГ-10,ЛГ-11,ЛГ-12;КГ-02;КР-01;ПЛ-09
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– основамнаучных знаний ородном языке,пониманиювзаимосвязи егоуровней и единиц;– определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки исинтаксическуюроль причастий,деепричастий,наречий, категориисостояния, предлога,союза, частицы,междометия;– различатьизученные частиречи, находить их втексте, приводитьпримеры;– писатьизученные частиречи в соответствиис орфографическиминормами русскогоязыка;– составлятьпредложения спричастными идеепричастнымиоборотами ивыполнять ихсинтаксический

– опознавать ианализироватьосновные единицыязыка,грамматическиекатегории иуместно ихупотреблятьадекватноситуации речевогообщения.– пониматьроль изученныхчастей речи вязыке и правильноупотреблять их;– вестисамостоятельныйпоискинформации,сохранять ипередавать ее;– извлекатьинформацию изразличныхисточников,включая ресурсыИнтернета,словари,справочнуюлитературу.

ЛГ-09,ЛГ-12 –ЛГ-15;КО-01,КО-02;КД-01,КД-02;КГ-01,КМ-01;ПИ-01 –ПИ-07;ПД-01,ПД-02;ПЛ-01,ПЛ-03,ПЛ-05,ПЛ-06,ПЛ-07,ПЛ-09,

Т1-01, Т1-03,Т1-04; Т2-01,Т2-02, Т2-03;Т3-01, Т3-02;Т1-11, Т1-13,Т1-15; Т2-06,Т2-07, Т2-08;Т3-05, Т3-06,Т3-07.
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разбор;– правильнооформлятьпунктуациюпредложений спричастными идеепричастнымиоборотами,сочинительнымисоюзами для связиоднородных членови частейсложносочиненныхпредложений иподчинительнымисоюзами всложноподчиненныхпредложениях.

ПЛ-10;РЦ-01,РУ-01.

Коммуникативная компетенция
– распознаватьбазовые понятиялингвистики: язык иречь, тема,проблема, идея,функциональныестили речи –научный,публицистический,официально-деловой стили,

– владениюосновнымистилистическимиресурсами лексикии фразеологииадыгейскогоязыка, основныминормамиадыгейскоголитературногоязыка;

ЛГ-04,ЛГ-07,ЛГ-22,КО-01,КО-06,КД-02,

Т1-05, Т1-08,Т2-03, Т2-04,Т3-12.
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языкхудожественнойлитературы; типыречи -повествование,описание,рассуждение;основные единицыязыка, их признакии особенностиупотребления вречи;– подробно исжато излагатьтексты с элементамиописания внешностичеловека, егодействий, процессовтруда;– писатьсочинение-рассуждение наматериалежизненного опытаобучающихся;– соблюдатьнормы построениятекста – логичность,последовательность,связность,соответствие теме идр.;– оценивать иредактироватьустное и письменноеречевоевысказывание.

– писатьрассказы налингвистическуюилиграмматическуютему, а также попредложенномусюжету;– различнымвидам чтения –поисковым,просмотровым,ознакомительным,изучающим,различнымприемам работы скнигой и другимиинформационнымиисточниками.

КС-01,КС-03,КС-04,КС-05,КМ-01,КМ-02,КР-01,ПЛ-01.ПИ-07
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Культуроведческая компетенция– получитпредставление обосновных функцияхязыка, о ролиродного языка вжизни человека иобщества;– осознаватькрасоту, богатство ивыразительностьрусского языка;– участвовать вречевом общении,соблюдая нормыречевого этикета.

– пониматькоммуникативно-эстетическиевозможностиязыка ииспользовать их всвоей речевойпрактике;– осуществлять речевойсамоконтроль впроцессе учебнойдеятельности и вповседневнойпрактике,оценивать своюречь с точкизрениясодержания иязыковогооформления;– выступатьпередаудиторийсверстников снебольшимисообщениями,результатамиисследований,проектов;– применятьприобретенныезнания, умения инавыки вповседневнойжизни;– использовать

ЛГ-09,ЛГ-12 –ЛГ-15;КО-01,КО-02;КД-01,КД-02;КГ-01,КМ-01;ПИ-01 –ПИ-07;ПД-01,ПД-02;ПЛ-01,ПЛ-03,ПЛ-05 –ПЛ-07,ПЛ-09,

Т1-01,Т1-03,Т1-04;Т2-01 – Т2-03;Т3-01,Т3-02;Т1-11,Т1-13,Т1-15;Т2-06 – Т2-08;Т3-05 – Т3-07.
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родной язык каксредствополучения знанийпо другимучебнымпредметам.

ПЛ-10;РЦ-01,РУ-01

Планируемые результаты освоения программ основногообщего образования имодели инструментария для оценки достижения.Адыгейский язык

В процессе обучения выпускники 8класса По кодификатору

научатся получатвозможностьнаучиться
УУД

Чтение:работасинформациейПредметное направление– пониматьопределениеосновныхязыковых явлений,речеведческихпонятий,пунктуационныеправила;– анализироватьграмматическиекатегории языка;– употреблятьязыковые единицыадекватно ситуацииречевого общения;– проводить

– нормамречевого этикета;– использоватьв речи языковыесредства языка;– пониматькоммуникативно-эстетическиевозможностилексической играмматическойсинонимии ииспользовать их всобственнойречевой практике;– осознавать

ЛГ-09,ЛГ-12 –ЛГ-15;КО-01,КО-02;КД-01,КД-02;КГ-01,

Т1-01,Т1-03,Т1-04;Т2-01 – Т2-03;Т3-01,Т3-02;Т1-11,Т1-13,Т1-15;Т2-06 – Т2-08;Т3-05 – Т3-07.
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синтаксическийанализсловосочетаний,простыхдвусоставных иодносоставныхпредложений,предложений спрямой речью;– составлятьпростыедвусоставные иодносоставныепредложения,осложненныеоднородными иобособленнымичленами, вводнымиконструкциями,обращениями;– ставить знакипрепинания впростых и сложныхпредложениях всоответствии сизученнымипунктограммами;– находить всловах изученныеорфограммы,обосновывать ихвыбор, правильнописать слова сизученнымиорфограммами;– создаватьречевое

эстетическуюфункцию языка,оцениватьэстетическуюсторону речевоговысказывания прианализе текстовхудожественнойлитературы.– определятьфункциональныеразновидностиязыка.– употреблятьязыковые единицыадекватноситуации речевогообщения.

КМ-01;ПИ-01 –ПИ-07;ПД-01,ПД-02;ПЛ-01,ПЛ-03,ПЛ-05 –ПЛ-07,ПЛ-09,ПЛ-10;РЦ-01,РУ-01
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высказывание всоответствии сзаданным типом истилем речи;– основамкультуры устной иписьменной речи.Языковая и лингвистическая компетенции– различатьизученные частиречи, находить их втексте, приводитьпримеры;–

– пользоватьсяалгоритмомопределенияорфограммы вразличныхморфемах;

– определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки исинтаксическуюрольсуществительных,прилагательных,глаголов,местоимений,наречий, союза,частицы;– распознаватьслужебные исамостоятельныечасти речи.

– составлятьпредложения ссуществительными, наречиями,предлогами,союзами,частицами,выполнять ихсинтаксическийразбор;– правильнооформлятьпунктуациюпредложений ссочинительнымисоюзами для связиоднородных членови частейсложносочиненныхпредложений иподчинительнымисоюзами всложноподчиненны

ЛГ-04,ЛГ-07,ЛГ-22,КО-01,КО-06,КД-02,КС-01,КС-03,КС-04,КС-05,КМ-01,КМ-

Т1-05, Т1-08,Т2-03, Т2-04,Т3-12.
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х предложениях;обращениями,прямой речью;– основамнаучных знаний обадыгейском языке,пониманиювзаимосвязи егоуровней и единиц;– писатьизученные частиречи всоответствии сорфографическиминормамиадыгейского языка.

02,КР-01,ПЛ-01.

Коммуникативная компетенция

– связно вустной иписьменной формеизлагать мысли;– основамкультуры устной иписьменной речи.

– орфографическим ипунктуационнымнавыкам в пределахпрограммноготребования;– нормамадыгейскоголитературногоязыка;– способности кречевомувзаимодействию вжизненно важныхдля данноговозраста сферах иситуацияхобщения.

Т1-05, Т1-08,Т2-03, Т2-04,Т3-12.

Культуроведческая компетенция
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Планируемые результаты освоения программ основногообщего образования и модели инструментария для оценкидостижения. Адыгейский язык
В процессе обучения выпускники 9класса По кодификатору

– основнымнормамадыгейскогоречевого этикета.

– видеть связьязыка и историинарода;– взаимосвязькультур разныхнародов.

ЛГ-04,ЛГ-07,ЛГ-22,КО-01,КО-06,КД-02,КС-01,КС-03,КС-04,КС-05,КМ-01,КМ-02,КР-01,ПЛ-01.ПИ-07

Т1-05, Т1-08,Т2-03, Т2-04,Т3-12.



247

научатся получатвозможностьнаучиться УУД
Чтение:работасинформациейЯзыковая и лингвистическая компетенции– основамнаучных знаний ородном языке,пониманиювзаимосвязи егоуровней и единиц;– опознавать иправильноинтонироватьсложныепредложения сразнымисмысловымиотношениямимежду их частями;– разграничивать и сопоставлятьразные видысложныхпредложений,определять средствасинтаксическойсвязи междучастями сложногопредложения;– наблюдать заиспользованием вхудожественныхтекстах сложныхпредложений сразными видамисвязи;

– опознавать ианализироватьосновные единицыязыка,грамматическиекатегории иуместно ихупотреблятьадекватноситуации речевогообщения;– пользоватьсясинтаксическимисинонимами всоответствии ссодержанием истилемсоздаваемоготекста;– пониматьроль изученныхвидов сложныхпредложений вязыке и правильноупотреблять их;– вестисамостоятельныйпоискинформации,сохранять ипередавать ее;– извлекать

ЛГ-06,ЛГ-09,ЛГ-12 –ЛГ-14,ЛГ-19;КО-01 –КО-04;КД-01,КД-04;КС-05;КГ-01;КМ-01;КР-01;ПИ-01 –ПИ-04,ПИ-07;

Т1-01, Т1-03,Т1-04; Т2-01,Т2-02, Т2-03;Т3-01, Т3-02;Т1-11, Т1-13,Т1-15; Т2-06,Т2-07, Т2-08;Т3-05, Т3-06,Т3-07
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– моделироватьсложныепредложения позаданным схемам;– расставлятьзнаки препинаниямежду частямисложныхпредложений сразными видамисоюзной ибессоюзной связи;– выполнятьсинтаксическийразбор сложныхпредложений.

информацию изразличныхисточников,включая ресурсыИнтернета,словари,справочнуюлитературу.

ПЛ-01,ПЛ-10,РЦ-01

Коммуникативная компетенция– освоению ивладению базовымипонятиямилингвистики: язык иречь, тема,проблема, идея,функциональныестили речи –научный,публицистический,официально-деловой стили, языкхудожественнойлитературы; типыречи -повествование,описание,

– владениюосновнымистилистическимиресурсами лексикии фразеологииадыгейскогоязыка, основныминормамиадыгейскоголитературногоязыка;

ЛГ-04,ЛГ-07,ЛГ-22,КО-01,КО-06,КД-02,

Т1-05, Т1-08,Т2-03, Т2-04,Т3-12.
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рассуждение;основные единицыязыка, их признакии особенностиупотребления вречи;– подробно исжато излагатьтексты;– писатьсочинение-рассуждение поданному тексту;– соблюдатьнормы построениятекста – логичность,последовательность,связность,соответствие теме идр.;– совершенствовать содержание иязыковоеоформлениесочинения,находить иисправлятьразличныеязыковые ошибки всвоем тексте;– оценивать иредактироватьустное иписьменное речевоевысказывание.

– писатьрассказы налингвистическуюилиграмматическуютему, а также попредложенномусюжету;– различнымвидам чтения –поисковым,просмотровым,ознакомительным,изучающим,различнымприемам работы скнигой и другимиинформационнымиисточниками.

КС-01,КС-03,КС-04,КС-05,КМ-01,КМ-02,КР-01,ПЛ-01.ПИ-07

Культуроведческая компетенция
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– нормамадыгейскогоречевого этикета;– объяснятьзначения слов снационально-культурнымкомпонентом;– пониматьвзаимосвязь языка иистории народа,национально-культурнуюспецификуадыгейского языка;– получитпредставление обосновных функцияхязыка, о ролиродного языка вжизни человека иобщества;– осознаватькрасоту, богатство ивыразительностьадыгейского языка;– участвовать вречевом общении,соблюдая нормыречевого этикета.

– пониматькоммуникативно-эстетическиевозможностиязыка ииспользовать их всвоей речевойпрактике;– осуществлять речевойсамоконтроль впроцессе учебнойдеятельности и вповседневнойпрактике,оценивать своюречь с точкизрениясодержания иязыковогооформления;– выступатьпередаудиторийсверстников снебольшимисообщениями,результатамиисследований,проектов;– применятьприобретенныезнания, умения инавыки вповседневнойжизни;– использоватьродной язык как

ЛГ-06,ЛГ-09,ЛГ-12 –ЛГ-14,ЛГ-19;КО-01 –КО-04;КД-01,КД-04;КС-05;КГ-01;КМ-01;КР-01;ПИ-01 –ПИ-04,ПИ-07;ПЛ-01,ПЛ-10,РЦ-01

Т1-01, Т1-03,Т1-04; Т2-01,Т2-02, Т2-03;Т3-01, Т3-02;Т1-11, Т1-13,Т1-15; Т2-06,Т2-07, Т2-08;Т3-05, Т3-06,Т3-07
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средствополучения знанийпо другимучебнымпредметам.

2.1.6. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА.АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК(ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЙ)

Примерная рабочая программа по английскому языку науровне основного общего образования составлена на основе«Требований к результатам освоения основнойобразовательной программы», представленных вФедеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования, с учётом распределённых поклассам проверяемых требований к результатам освоенияосновной образовательной программы основного общегообразования и элементов содержания, представленных вУниверсальном кодификаторе по иностранному(английскому) языку, а также на основе характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной вПримерной программе воспитания (одобрено решениемФУМО от 02.06.2020 г.).ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа является ориентиром длясоставления авторских рабочих программ: она даётпредставление о целях образования, развития и воспитанияобучающихся на уровне основного общего образованиясредствами учебного предмета «Иностранный (английский)
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язык», определяет обязательную (инвариантную) частьсодержания учебного курса по английскому языку, запределами которой остаётся возможность авторского выборавариативной составляющей содержания образования попредмету. Рабочая программа устанавливает распределениеобязательного предметного содержания по годам обучения;предусматривает примерный ресурс учебного времени,выделяемого на изучение тем/разделов курса, а такжепоследовательность их изучения с учётом особенностейструктуры английского языка и родного (русского) языкаобучающихся, межпредметных связей английского языка ссодержанием других общеобразовательных предметов,изучаемых в 5—9 классах, а также с учётом возрастныхособенностей обучающихся. В примерной рабочей программедля основной школы предусмотрено дальнейшее развитиевсех речевых умений и овладение языковыми средствами,представленными в примерных рабочих программахначального общего образования, что обеспечиваетпреемственность между этапами школьного образования поанглийскому языку.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежитважное место в системе среднего общего образования ивоспитания современного школьника в условияхполикультурного и многоязычного мира. Изучениеиностранного языка направлено на формированиекоммуникативной культуры обучающихся, осознание ролиязыков как инструмента межличностного и межкультурноговзаимодействия, способствует их общему речевому развитию,воспитанию гражданской идентичности, расширениюкругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этиминостранный язык выступает инструментом овладениядругими предметными областями в сфере гуманитарных,математических, естественно-научных и других наук истановится важной составляющей базы для общего испециального образования.
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Построение программы имеет нелинейный характер иосновано на концентрическом принципе. В каждом класседаются новые элементы содержания и новые требования. Впроцессе обучения освоенные на определённом этапеграмматические формы и конструкции повторяются изакрепляются на новом лексическом материале ирасширяющемся тематическом содержании речи.В последние десятилетия наблюдается трансформациявзглядов на владение иностранным языком, усилениеобщественных запросов на квалифицированных и мобильныхлюдей, способных быстро адаптироваться к изменяющимсяпотребностям общества, овладевать новыми компетенциями.Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступк передовым международным научным и технологическимдостижениям и расширяет возможности образования исамообразования. Владение иностранным языком сейчасрассматривается как часть профессии, поэтому он являетсяуниверсальным предметом, которым стремятся овладетьсовременные школьники независимо от выбранных имипрофильных предметов (математика, история, химия, физикаи др.). Таким образом, владение иностранным языкомстановится одним из важнейших средств социализации иуспешной профессиональной деятельности выпускникашколы.Возрастает значимость владения разными иностраннымиязыками как в качестве первого, так и в качество второго.Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствуетстратегическим интересам России в эпоху постглобализациии многополярного мира. Знание родного языкаэкономического или политического партнёра обеспечиваетболее эффективное общение, учитывающее особенностикультуры партнёра, что позволяет успешнее решатьвозникающие проблемы и избегать конфликтов.Естественно, возрастание значимости владенияиностранными языками приводит к переосмыслению целей исодержания обучения предмету.
ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»В свете сказанного выше цели иноязычного образованиястановятся более сложными по структуре, формулируются наценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и,соответственно, воплощаются в личностных,метапредметных/обще- учебных/универсальных ипредметных результатах обучения. А иностранные языкипризнаются средством общения и ценным ресурсом личностидля самореализации и социальной адаптации; инструментомразвития умений поиска, обработки и использованияинформации в познавательных целях, одним из средстввоспитания качеств гражданина, патриота; развитиянационального самосознания, стремления квзаимопониманию между людьми разных стран.На прагматическом уровне целью иноязычного образованияпровозглашено формирование коммуникативнойкомпетенции обучающихся в единстве таких еёсоставляющих, как речевая, языковая, социокультурная,компенсаторная компетенции: — речевая компетенция —развитие коммуникативных умений в четырёх основныхвидах речевой деятельности (говорении, аудировании,чтении, письме);— языковая компетенция — овладение новыми языковымисредствами (фонетическими, орфографическими,лексическими, грамматическими) в соответствииcотобранными темами общения; освоение знаний оязыковых явлениях изучаемого языка, разных способахвыражения мысли в родном и иностранном языках;— социокультурная/межкультурная компетенция —приобщение к культуре, традициям реалиям стран/страныизучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения,отвечающих опыту, интересам, психологическимособенностям учащихся основной школы на разных еёэтапах; формирование умения представлять свою страну,её культуру в условиях межкультурного общения;— компенсаторная компетенция — развитие уменийвыходить из положения в условиях дефицита языковыхсредств при получении и передаче информации.
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Наряду с иноязычной коммуникативной компетенциейсредствами иностранного языка формируются ключевыеуниверсальные учебные компетенции, включающиеобразовательную, ценностно-ориентационную,общекультурную, учебно-познавательную, информационную,социально-трудовую и компетенцию личностногосамосовершенствования.В соответствии с личностно ориентированной парадигмойобразования основными подходами к обучениюиностранным языкам признаются компетентностный,системно-деятельностный, межкультурный икоммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленныхподходов предполагает возможность реализоватьпоставленные цели, добиться достижения планируемыхрезультатов в рамках содержания, отобранного для основнойшколы, использования новых педагогических технологий(дифференциация, индивидуализация, проектнаядеятельность и др.) и использования современных средствобучения.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕОбязательный учебный предмет «Иностранный (английский)язык» входит в предметную область «Иностранные языки»наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучениекоторого происходит при наличии потребности обучающихсяи при условии, что в образовательной организации имеютсяусловия (кадровая обеспеченность, технические иматериальные условия), позволяющие достигнуть заявленныхв ФГОС ООО предметных результатов.Учебный предмет «Иностранный (английский) язык»изучается обязательно со 2 по 11 класс. На этапе основногообщего образования минимально допустимое количествоучебных часов, выделяемых на изучение первогоиностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс.
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1Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment.https://www.coe.int/en/web/common-european- framework-reference-languages

Требования к предметным результатам для основногообщего образования констатируют необходимость кокончанию 9 класса владения умением общаться наиностранном (английском) языке в разных формах(устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в томчисле через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 всоответствии с Общеевропейскими компетенциями владенияиностранным языком)1.Данный уровень позволит выпускникам основной школыиспользовать иностранный язык для продолженияобразования на уровне среднего общего образования и длядальнейшего самообразования.Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов:введение; содержание образования по английскому языку погодам обучения (5—9 классы), планируемые результаты(личностные, метапредметные результаты освоения учебногопредмета «Иностранный (английский) язык» на уровнеосновного общего образования), предметные результаты поанглийскому языку по годам обучения (5—9 классы);тематическое планирование по годам обучения (5—9 классы).СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
5 класс
Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменнойформе, используя рецептивные и продуктивные виды речевойдеятельности в рамках тематического содержания речи.Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: деньрождения, Новый год.Внешность и характер человека/литературного персонажа.Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение,кино, спорт).

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровоепитание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемыепредметы. Переписка с зарубежными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Природа: дикие и домашние животные. Погода.Родной город/село. Транспорт.Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Ихгеографическое положение, столицы;достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемогоязыка: писатели, поэты.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи набазе умений, сформированных в начальной школе:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать изаканчивать разговор (в том числе разговор по телефону);поздравлять с праздником и вежливо реагировать напоздравление; выражать благодарность; вежливо соглашатьсяна предложение/отказываться от предложения собеседника;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой,вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу;приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться/не соглашаться на предложение собеседника;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию,отвечая на вопросы разных видов; запрашиватьинтересующую информацию.Вышеперечисленные умения диалогической речиразвиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи класса сопорой на речевые ситуации, ключевые слова и/илииллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевогоэтикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждогособеседника.
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Развитие коммуникативных умений монологической речи набазе умений, сформированных в начальной школе:
 создание устных связных монологическихвысказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:

— описание (предмета, внешности и одеждычеловека), в том числе характеристика (чертыхарактера реального человека или литературногоперсонажа);
— повествование/сообщение;

 изложение (пересказ) основного содержанияпрочитанного текста;
 краткое изложение результатов выполненнойпроектной работы.Данные умения монологической речи развиваются встандартных ситуациях неофициального общения в рамкахтематического содержания речи с опорой на ключевые слова,вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии.Объём монологического высказывания — 5—6 фраз.АудированиеРазвитие коммуникативных умений аудирования на базеумений, сформированных в начальной школе:при непосредственном общении: понимание на слух речиучителя и одноклассников и вербальная/невербальнаяреакция на услышанное;при опосредованном общении: дальнейшее развитие уменийвосприятия и понимания на слух несложных адаптированныхаутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомыеслова, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации с опорой и без опоры наиллюстрации.Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает умение определять основную тему и главныефакты/события в воспринимаемом на слух тексте;игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информациипредполагает умение выделять запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказываниясобеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ,сообщение информационного характера.Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1минуты.Смысловое чтениеРазвитие сформированных в начальной школе умений читатьпро себя и понимать учебные и несложные адаптированныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации.Чтение с пониманием основного содержания текстапредполагает умение определять основную тему и главныефакты/события в прочитанном тексте, игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Чтение с пониманием запрашиваемой информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте ипонимать запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщениеличного характера, отрывок из статьи научно-популярногохарактера, 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:
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списывание текста и выписывание из него слов,словосочетаний, предложений в соответствии с решаемойкоммуникативной задачей;написание коротких поздравлений с праздниками (с Новымгодом, Рождеством, днём рождения);заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основныхсведений в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера:сообщение кратких сведений о себе; оформление обращения,завершающей фразы и подписи в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странахизучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов.Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих ксбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдениемправильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствияфразового ударения на служебных словах; чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичныхтекстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок изстатьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера.Объём текста для чтения вслух — до 90 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки,вопросительного и восклицательного знаков в концепредложения; запятой при перечислении и обращении;апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормамиречевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого
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языка, оформление электронного сообщения личногохарактера.Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте иупотребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей ванглийском языке нормы лексической сочетаемости.Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц дляпродуктивного использования (включая 500 лексическихединиц, изученных в начальной школе) и 675 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексическихединиц 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 имён прилагательных, имён существительных инаречий при помощи отрицательного префикса un- (unhappy,unreality, unusually).
Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте иупотребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкцийанглийского языка.Предложения с несколькими обстоятельствами, следующимив определённом порядке.Вопросительные предложения (альтернативный иразделительный вопросы в Present/Past/FutureSimpleTense).Глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении в PresentPerfectTenseв
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повествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных предложениях.Имена существительные во множественном числе, в томчисле имена существительные, имеющие форму толькомножественного числа.Имена существительные с причастиями настоящего ипрошедшего времени.Наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованные по правилу, и исключения.Социокультурные знания и уменияЗнание и использование социокультурных элементовречевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемогоязыка в рамках тематического содержания (в ситуацияхобщения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»).Знание и использование в устной и письменной речинаиболее употребительной тематической фоновой лексики иреалий в рамках отобранного тематического содержания(некоторые национальные праздники, традиции в проведениидосуга и питании).Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициямипроведения основных национальных праздников (Рождества,Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни икультуры страны/ стран изучаемого языка (известныхдостопримечательностях, выдающихся людях); с доступнымив языковом отношении образцами детской поэзии и прозы наанглийском языке.Формирование умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (ванкете, формуляре);кратко представлять Россию и страну/страны изучаемогоязыка;кратко представлять некоторые культурные явления роднойстраны и страны/стран изучаемого языка (основныенациональные праздники, традиции в проведении досуга ипитании).
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Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в томчисле контекстуальной, догадки.Использование в качестве опоры при порождениисобственных высказываний ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля понимания основного содержанияпрочитанного/прослушанного текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации.6 класс
Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменнойформе, используя рецептивные и продуктивные виды речевойдеятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейныепраздники.Внешность и характер человека/литературного персонажа.Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение,кино, театр, спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,сбалансированное питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемыепредметы, 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 сельской местности. Описание родного го-рода/села. Транспорт.Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Ихгеографическое положение, столицы, население;официальные языки, достопримечательности, культурныеособенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемогоязыка: писатели, поэты, учёные.
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ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, аименно умений вести:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать изаканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлятьс праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление; выражать благодарность; вежливо соглашатьсяна предложение/отказываться от предложения собеседника;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой,вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу;приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться/не соглашаться на предложение собеседника,объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию,отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношениек обсуждаемым фактам и событиям; запрашиватьинтересующую информацию; переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Вышеперечисленные умения диалогической речиразвиваются в стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи с опоройна 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 каждогособеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:
 создание устных связных монологическихвысказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:— описание (предмета, внешности и одеждычеловека), в том числе характеристика (чертыхарактера реального человека или литературногоперсонажа);— повествование/сообщение;
 изложение (пересказ) основного содержанияпрочитанного текста;
 краткое изложение результатов выполненной
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проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются встандартных ситуациях неофициального общения в рамкахтематического 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 речиучителя и одноклассников и вербальная/невербальнаяреакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитиевосприятия и понимания на слух несложных адаптированныхаутентичных аудиотекстов, содержащих отдельныенезнакомые слова, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает умение определять основную тему и главныефакты/события в воспринимаемом на слух тексте;игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации,предполагает умение выделять запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, диалог (беседа), рассказ,сообщение информационного характера.Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5минут.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать адаптированныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием
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основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации.Чтение с пониманием основного содержания текстапредполагает умение определять тему/основную мысль,главные факты/события; прогнозировать содержание текстапо заголовку/ началу текста; игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания;понимать интернациональные слова в контексте.Чтение с пониманием запрашиваемой информациипредполагает умения находить в прочитанном тексте ипонимать запрашиваемую информацию.Чтение несплошных текстов (таблиц) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественногопроизведения, в том числе рассказ, сказка; отрывок из статьинаучно-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 в соответствии с решаемойкоммуникативной задачей;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основныхсведений в соответствии с нормами, принятыми ванглоговорящих странах;написание электронного сообщения личного характера:сообщать краткие сведения о себе; расспрашиватьдруга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражатьблагодарность, извинение; оформлять обращение,завершающую фразу и подпись в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странахизучаемого языка. Объём письма — до 70 слов;создание небольшого письменного высказывания с опорой наобразец, план, иллюстрацию. Объём письменноговысказывания — до 70 слов.
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Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное, без фонематическихошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение словс соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах; чтениеновых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичныхтекстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационногохарактера, отрывок из статьи научно-популярного характера,рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух — до 95 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки,вопросительного и восклицательного знаков в концепредложения; запятой при перечислении и обращении;апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормамиречевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемогоязыка, оформление электронного сообщения личногохарактера.Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте иупотребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей ванглийском языке нормы лексической сочетаемости.Распознавание в звучащем и письменном тексте иупотребление в устной и письменной речи различных средствсвязи для обеспечения логичности и целостностивысказывания.
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Объём: около 750 лексических единиц для продуктивногоиспользования (включая 650 лексических единиц, изученныхранее) и около 800 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 750 лексических единиц продуктивногоминимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al(typical), -ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive).Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте иупотребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкцийанглийского языка.Сложноподчинённые предложения с придаточнымиопределительными с союзными словами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с придаточными временис союзами for, since.Предложения с конструкциями as... as, notso ... as.Все типы вопросительных предложений (общий,специальный, альтернативный, разделительный вопросы) вPresent/PastContinuousTense.Глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении в Present/PastContinuousTense.Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/be able to, must/ haveto, may, should, need).Слова, выражающиеколичество(little/a little, few/a few).Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и ихпроизводные (somebody, anybody; something, anything, etc.)everyи производные (everybody, everything, etc.) вповествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных предложениях.Числительные для обозначения дат и больших чисел (100—1000).
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Социокультурные знания и уменияЗнание и использование отдельных социокультурныхэлементов речевого поведенческого этикета в стране/странахизучаемого языка в рамках тематического содержания речи (вситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»).Знание и использование в устной и письменной речинаиболее употребительной тематической фоновой лексики иреалий в рамках тематического содержания (некоторыенациональные праздники, традиции в питании и проведениидосуга, этикетные особенности посещения гостей).Знание социокультурного портрета родной страны истраны/стран изучаемого языка: знакомство сгосударственной символикой (флагом), некоторыминациональными символами; традициями проведенияосновных национальных праздников (Рождества, Новогогода, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни икультуры страны/стран изучаемого языка (известнымидостопримечательностями, некоторыми выдающимисялюдьми); с доступными в языковом отношении образцамидетской поэзии и прозы на английском языке.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (ванкете, формуляре);кратко представлять Россию и страну/страны изучаемогоязыка;кратко представлять некоторые культурные явления роднойстраны и страны/стран изучаемого языка (основныенациональные праздники, традиции в проведении досуга ипитании); наиболее известные достопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны истраны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой догадки,в том числе контекстуальной.Использование в качестве опоры при порождениисобственных высказываний ключевых слов, плана.
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Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля понимания основного содержанияпрочитанного/прослушанного текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания длясравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов иосновных функций в рамках изученной тематики.
7 класс
Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменнойформе, используя рецептивные и продуктивные виды речевойдеятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейныепраздники. Обязанности по дому.Внешность и характер человека/литературного персонажа.Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение,кино, театр, музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,сбалансированное питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемыепредметы, любимый предмет, правила поведения в школе,посещение школьной библиотеки/ресурсного центра.Переписка с зарубежными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Путешествия по России и зарубежным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родногогорода/села. Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, журналы,Интернет).Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Ихгеографическое положение, столицы; население;официальные языки; достопримечательности, культурныеособенности (национальные праздники, традиции, обычаи).
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Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемогоязыка: учёные, писатели, поэты, спортсмены.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, аименно умений вести: диалог этикетного характера, диалог —побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированныйдиалог, включающий различные виды диалогов:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать изаканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлятьс праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление; выражать благодарность; вежливо соглашатьсяна предложение/отказываться от предложения собеседника;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой,вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу;приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться/не соглашаться на предложение собеседника,объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию,отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношениек обсуждаемым фактам и событиям; запрашиватьинтересующую информацию; переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Названные умения диалогической речи развиваются встандартных ситуациях неофициального общения в рамкахтематического содержания речи с использованием ключевыхслов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий ссоблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка.Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждогособеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:
 создание устных связных монологическихвысказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:

— описание (предмета, местности, внешности иодежды человека), в том числе характеристика (чертыхарактера реального человека или литературногоперсонажа);
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— повествование/сообщение;
 изложение (пересказ) основного содержанияпрочитанного/ прослушанного текста;
 краткое изложение результатов выполненнойпроектной работы.Данные умения монологической речи развиваются встандартных ситуациях неофициального общения в рамкахтематического 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 речиучителя и одноклассников и вербальная/невербальнаяреакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитиевосприятия и понимания на слух несложных аутентичныхтекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания; с пониманием запрашиваемойинформации.Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает умение определять основную тему/идею иглавные факты/события в воспринимаемом на слух тексте;игнорировать незнакомые слова, не существенные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информациипредполагает умение выделять запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказываниясобеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ,сообщение информационного характера.Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5минут.
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Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания; с пониманиемнужной/запрашиваемой информации; с полным пониманиемсодержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текстапредполагает умение определять тему/основную мысль,главные факты/события; прогнозировать содержание текстапо заголовку/началу текста; последовательность главныхфактов/событий; умение игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания;понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте ипонимать запрашиваемую информацию.Чтение с полным пониманием предполагает полное и точноепонимание информации, представленной в тексте, вэксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок изхудожественного произведения, в том числе рассказа;отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщениеинформационного характера; объявление; кулинарныйрецепт; сообщение личного характера; стихотворение;несплошной текст (таблица, диаграмма).Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов,словосочетаний, предложений в соответствии с решаемойкоммуникативной задачей; составление плана прочитанноготекста;
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заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основныхсведений в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера:сообщать краткие сведения о себе, расспрашиватьдруга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражатьблагодарность, извинение, просьбу; оформлять обращение,завершающую фразу и подпись в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странахизучаемого языка. Объём письма — до 90 слов;создание небольшого письменного высказывания с опорой наобразец, план, таблицу. Объём письменного высказывания —до 90 слов.Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное, без фонематическихошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение словс соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах; чтениеновых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенныхна изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонации, демонстрирующеепонимание текста.Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщениеинформационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера.Объём текста для чтения вслух — до 100 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки,вопросительного и восклицательного знаков в концепредложения; запятой при перечислении и обращении;апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормамиречевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого
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языка, оформление электронного сообщения личногохарактера.Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте иупотребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей ванглийском языке нормы лексической сочетаемости.Распознавание в звучащем и письменном тексте иупотребление в устной и письменной речи различных средствсвязи для обеспечения логичности и целостностивысказывания.Объём — 900 лексических единиц для продуктивногоиспользования (включая 750 лексических единиц, изученныхранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 900 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:
а) аффиксация:образование имён существительных при помощи префиксаun- (unreality) и при помощи суффиксов: -ment (development),-ness (darkness);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly(friendly), -ous (famous), -y (busy);образование имён прилагательных и наречий при помощипрефиксов in-/im- (informal, independently, impossible);
б) словосложение:образование сложных прилагательных путём соединенияосновы прилагательного с основой существительного сдобавлением суффикса -ed (blue-eyed).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовыеглаголы.Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте иупотребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкцийанглийского языка.
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Предложения со сложным дополнением (ComplexObject).Условные предложения реального (Conditional0, ConditionalI)характера;предложения с конструкцией tobegoingto+ инфинитив иформы FutureSimpleTenseи PresentContinuousTenseдлявыражения будущего действия.Конструкция usedto+ инфинитив глагола.Глаголы в наиболее употребительных формах страдательногозалога (Present/PastSimplePassive).Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательномзалоге.Модальный глагол might.Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast,high; early).Местоименияother/another, both, all, one.Количественные числительные для обозначения большихчисел (до 1 000 000).
Социокультурные знания и уменияЗнание и использование отдельных социокультурныхэлементов речевого поведенческого этикета в стране/странахизучаемого языка в рамках тематического содержания (вситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведениедосуга», «Во время путешествия»).Знание и использование в устной и письменной речинаиболее употребительной тематической фоновой лексики иреалий в рамках отобранного тематического содержания(основные национальные праздники, традиции в питании ипроведении досуга, система образования).Социокультурный портрет родной страны и страны/странизучаемого языка: знакомство с традициями проведенияосновных национальных праздников (Рождества, Новогогода, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни икультуры страны/стран изучаемого языка (известнымидостопримечательностями; некоторыми выдающимисялюдьми); с доступными в языковом отношении образцамипоэзии и прозы для подростков на английском языке.Развитие умений:
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писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (ванкете);правильно оформлять электронное сообщение личногохарактера в соответствии с нормами неофициальногообщения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну/страны изучаемогоязыка;кратко представлять некоторые культурные явления роднойстраны и страны/стран изучаемого языка (основныенациональные праздники, традиции в проведении досуга ипитании); наиболее известные достопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны истраны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах,спортсменах).
Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в томчисле контекстуальной, догадки; при непосредственномобщении догадываться о значении незнакомых слов спомощью используемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значениенезнакомых слов.Использование в качестве опоры при порождениисобственных высказываний ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля понимания основного содержанияпрочитанного/прослушанного текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания длясравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов иосновных функций в рамках изученной тематики.
8 класс
Коммуникативные умения
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Формирование умения общаться в устной и письменнойформе, используя рецептивные и продуктивные виды речевойдеятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями.Внешность и характер человека/литературного персонажа.Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение,кино, театр, музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,сбалансированное питание. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманныеденьги.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемыепредметы и отношение к ним. Посещение школьнойбиблиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежнымисверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по Россиии 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. Ихгеографическое положение, столицы; население;официальные языки; достопримечательности, культурныеособенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемогоязыка: учёные, писатели, поэты, художники, музыканты,спортсмены.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, аименно умений вести разные виды диалогов (диалогэтикетного характера, диалог — побуждение к действию,диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающийразличные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать изаканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять
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с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление; выражать благодарность; вежливо соглашатьсяна предложение/отказываться от предложения собеседника;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой,вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу;приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться/не соглашаться на предложение собеседника,объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию,отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношениек обсуждаемым фактам и событиям; запрашиватьинтересующую информацию; переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Названные умения диалогической речи развиваются встандартных ситуациях неофициального общения в рамкахтематического содержания речи с использованием ключевыхслов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий ссоблюдением нормы речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка.Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждогособеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:
— описание (предмета, местности, внешности и одеждычеловека), в том числе характеристика (черты характерареального человека или литературного персонажа);
— повествование/сообщение;выражение и аргументирование своего мнения по отношениюк услышанному/прочитанному;изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются встандартных ситуациях неофициального общения в рамкахтематического содержания речи с опорой на вопросы,
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ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии,таблицы.Объём монологического высказывания — 9—10 фраз.
АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речиучителя и одноклассников и вербальная/невербальнаяреакция на услышанное; использование переспрос илипросьбу повторить для уточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитиевосприятия и понимания на слух несложных аутентичныхтекстов, содержащих отдельные неизученные языковыеявления, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания; с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает умение определять основную тему/идею иглавные факты/события в воспринимаемом на слух тексте,отделять главную информацию от второстепенной,прогнозировать содержание текста по началу сообщения;игнорировать незнакомые слова, не существенные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделятьнужную/интересующую/запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказываниясобеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ,сообщение информационного характера.Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2минут.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной
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глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания; с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации; сполным пониманием содержания.Чтение с пониманием основного содержания текстапредполагает умения: определять тему/основную мысль,выделять главные факты/события (опуская второстепенные);прогнозировать содержание текста по заголовку/началутекста; определять логическую последовательность главныхфактов, событий; игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания;понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации предполагает умение находить прочитанномтексте и понимать запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме; оцениватьнайденную информацию с точки зрения её значимости длярешения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) ипонимание представленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложныхаутентичных текстов, содержащих отдельные неизученныеязыковые явления. В ходе чтения с полным пониманиемформируются и развиваются умения полно и точно пониматьтекст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частейтекста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов исобытий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ,отрывок из художественного произведения, отрывок изстатьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, объявление, кулинарныйрецепт, меню, электронное сообщение личного характера,стихотворение.Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов.
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Письменная речьРазвитие умений письменной речи:составление плана/тезисов устного или письменногосообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основныхсведений в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера:сообщать краткие сведения о себе, излагать различныесобытия, делиться впечатлениями, выражатьблагодарность/извинения/ просьбу, запрашиватьинтересующую информацию; оформлять обращение,завершающую фразу и подпись в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/ странахизучаемого языка. Объём письма — до 110 слов;создание небольшого письменного высказывания с опорой наобразец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанныйтекст. Объём письменного высказывания — до 110 слов.Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное, без фонематическихошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение словс соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах; чтениеновых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенныхна изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонации, демонстрирующеепонимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационногохарактера, отрывок из статьи научно-популярного характера,рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух — до 110 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.
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Правильное использование знаков препинания: точки,вопросительного и восклицательного знаков в концепредложения; запятой при перечислении и обращении; привводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь(например, в английском языке: firstly/firstofall, secondly,finally; ontheonehand, ontheotherhand); апострофа.Пунктуационно правильно в соответствии с нормамиречевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемогоязыка, оформлять электронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте иупотребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей ванглийском языке нормы лексической сочетаемости.Объём — 1050 лексических единиц для продуктивногоиспользования (включая лексические единицы, изученныеранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 1050 лексических единиц продуктивногоминимума).Основные способы словообразования:
а) аффиксация:образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов: -ance/-ence (performance/residence); -ity (activity); -ship(friendship);образование имен прилагательных при помощи префиксаinter- (international);образование имен прилагательных при помощи -edи -ing(interested—interesting);
б) конверсия:образование имени существительного от неопределённойформы глагола (towalk— awalk);образование глагола от имени существительного (apresent—topresent);образование имени существительного от прилагательного(rich— therich);
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Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовыеглаголы. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения егоцелостности (firstly, however, finally, atlast, etc.).
Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте иупотребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкцийанглийского языка.Предложениясосложнымдополнением(Complex Object) (I sawher cross/crossing the road.).Повествовательные (утвердительные и отрицательные),вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени.Все типы вопросительных предложений в PastPerfectTense.Согласование времен в рамках сложного предложения.Согласование подлежащего, выраженного собирательнымсуществительным (family, police) со сказуемым.Конструкциисглаголамина-ing: to love/hate doing something.Конструкции, содержащиеглаголы-связкиto be/to look/tofeel/to seem.Конструкцииbe/get used to + инфинитивглагола; be/get used to+ инфинитивглагола; be/get used to doing something; be/getused to something.Конструкцияboth ... and ... .Конструкцииc глаголамиto stop, to remember, to forget(разницавзначенииto stop doing smth иto stop to do smth).Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense,Future-in-the-Past).Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем ипрошедшем времени.Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастиянастоящего и прошедшего времени).Наречия too — enough.
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Отрицательные местоимения no(и его производные nobody,nothing, etc.), none.
Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о национально-культурныхособенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,основных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в англоязычной среде; знание ииспользование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики и реалий врамках тематического содержания.Понимание речевых различий в ситуациях официального инеофициального общения в рамках отобранноготематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их учётом.Социокультурный портрет родной страны и страны/странизучаемого языка: знакомство с традициями проведенияосновных национальных праздников (Рождества, Новогогода, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностямиобраза жизни и культуры страны/стран изучаемого языка(известными достопримечательностями; некоторымивыдающимися людьми); с доступными в языковомотношении образцами поэзии и прозы для подростков наанглийском языке.Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о национально-культурныхособенностях 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 ипрозы, доступных в языковом отношении.Развитие умений:кратко представлять Россию и страну/страны изучаемогоязыка (культурные явления, события,достопримечательности);
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кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях роднойстраны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях,поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.);оказывать помощь зарубежным гостям в ситуацияхповседневного общения (объяснить местонахождениеобъекта, сообщить возможный маршрут и т. д.).
Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в томчисле контекстуальной, догадки; использование приговорении и письме перифраз/толкование, синонимическиесредства, описание предмета вместо его названия; принепосредственном общении догадываться о значениинезнакомых слов с помощью используемых собеседникомжестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значениенезнакомых слов.Использование в качестве опоры при порождениисобственных высказываний ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля понимания основного содержанияпрочитанного/прослушанного текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания длясравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов иосновных функций в рамках изученной тематики.9 класс
Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменнойформе, используя рецептивные и продуктивные виды речевойдеятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и ихразрешение.Внешность и характер человека/литературного персонажа.Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение,кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерныеигры). Роль книги в жизни подростка.
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,сбалансированное питание. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманныеденьги. Молодёжная мода.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение кним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение.Переписка с зарубежными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по Россиии зарубежным странам. Транспорт.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защитаокружающей среды. Климат, погода. Стихийные бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса,Интернет).Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Ихгеографическое положение, столицы и крупные города,регионы; население; официальные языки;достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, знаменательные даты, традиции,обычаи); страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемогоязыка, их вклад в науку и мировую культуру:государственные деятели, учёные, писатели, поэты,художники, музыканты, спортсмены.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, аименно умений вести комбинированный диалог,включающий различные виды диалогов (этикетный диалог,диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог— обмен мнениями:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать изаканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлятьс праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление; выражать благодарность; вежливо соглашатьсяна предложение/отказываться от предложения собеседника;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой,вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу;приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо
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соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника,объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию,отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношениек обсуждаемым фактам и событиям; запрашиватьинтересующую информацию; переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения иобосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие сточкой зрения собеседника, выражать сомнение, даватьэмоциональную оценку обсуждаемым событиям:восхищение, удивление, радость, огорчение и т. д.).Названные умения диалогической речи развиваются встандартных ситуациях неофициального общения в рамкахтематического содержания речи с использованием ключевыхслов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий илибез опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка.Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждогособеседника в рамках комбинированного диалога; до 6реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога —обмена мнениями.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:
— описание (предмета, местности, внешности и одеждычеловека), в том числе характеристика (черты характерареального человека или литературного персонажа);
— повествование/сообщение;
— рассуждение;выражение и краткое аргументирование своего мнения поотношению к услышанному/прочитанному;изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения ксобытиям и фактам, изложенным в тексте;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.
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Данные умения монологической речи развиваются встандартных ситуациях неофициального общения в рамкахтематического содержания 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 речиучителя и одноклассников и вербальная/невербальнаяреакция на услышанное; использование переспрос илипросьбу повторить для уточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитиевосприятия и понимания на слух несложных аутентичныхтекстов, содержащих отдельные неизученные языковыеявления, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания; с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает умение определять основную тему/идею иглавные факты/события в воспринимаемом на слух тексте,отделять главную информацию от второстепенной,прогнозировать содержание текста по началу сообщения;игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделятьнужную/интересующую/запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказываниясобеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ,сообщение информационного характера.Языковая сложность текстов для аудирования должнасоответствовать базовому уровню (А2 — допороговомууровню по общеевропейской шкале).
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Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2минут.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания; с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации; сполным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текстапредполагает умения: определять тему/основную мысль,выделять главные факты/события (опуская второстепенные);прогнозировать содержание текста по заголовку/началутекста; определять логическую последовательность главныхфактов, событий; разбивать текст на относительносамостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/егоотдельные части; игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания;понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации предполагает умение находить прочитанномтексте и понимать запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) и имплицитнойформе (неявной) форме; оценивать найденную информацию сточки зрения её значимости для решения коммуникативнойзадачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) ипонимание представленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложныхаутентичных текстов, содержащих отдельные неизученныеязыковые явления. В ходе чтения с полным пониманиемформируются и развиваются умения полно и точно пониматьтекст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частейтекста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и
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событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев илипутём добавления выпущенных фрагментов.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ,отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационногохарактера, объявление, памятка, инструкция, электронноесообщение личного характера, стихотворение; несплошнойтекст (таблица, диаграмма).Языковая сложность текстов для чтения должнасоответствовать базовому уровню (А2 — допороговомууровню по общеевропейской шкале).Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:составление плана/тезисов устного или письменногосообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основныхсведений в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера:сообщать краткие сведения о себе, излагать различныесобытия, делиться впечатлениями, выражатьблагодарность/извинение/просьбу, запрашиватьинтересующую информацию; оформлять обращение,завершающую фразу и подпись в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странахизучаемого языка. Объём письма — до 120 слов;создание небольшого письменного высказывания с опорой наобразец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанныйтекст. Объём письменного высказывания — до 120 слов;заполнение таблицы с краткой фиксацией содержанияпрочитанного/прослушанного текста;преобразование таблицы, схемы в текстовый вариантпредставления информации;письменное представление результатов выполненнойпроектной работы (объём — 100—120 слов).Языковые знания и умения
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Фонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное, без фонематическихошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение словс соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах; чтениеновых слов согласно основным правилам чтения.Выражение модального значения, чувства и эмоции.Различение на слух британского и американского вариантовпроизношения в прослушанных текстах или услышанныхвысказываниях.Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, демонстрирующее пониманиетекста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационногохарактера, отрывок из статьи научно-популярного характера,рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух — до 110 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки,вопросительного и восклицательного знаков в концепредложения; запятой при перечислении и обращении; привводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь(например, в английском языке: firstly/firstofall, secondly,finally; ontheonehand, ontheotherhand); апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормамиречевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемогоязыка, оформление электронного сообщения личногохарактера.Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте иупотребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации общения в рамках тематического
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содержания речи, с соблюдением существующей ванглийском языке нормы лексической сочетаемости.Распознавание в звучащем и письменном тексте иупотребление в устной и письменной речи различных средствсвязи для обеспечения логичности и целостностивысказывания.Объём — 1200 лексических единиц для продуктивногоиспользования (включая 1050 лексических единиц,изученных ранее) и 1350 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 1200 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:
 аффиксация:глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-;имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible;имён существительных с помощью отрицательных префиксовin-/im-;
 словосложение:образование сложных существительных путём соединенияосновы числительного с основой существительного сдобавлением суффикса -ed (eight-legged);образование сложных существительных путём соединенияоснов существительных с предлогом: father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединенияосновы прилагательного с основой причастия настоящеговремени (nice-looking);образование сложных прилагательных путём соединенияосновы прилагательного с основой причастия прошедшеговремени (well-behaved);
 конверсия:образование глагола от имени прилагательного (cool—tocool).Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовыеглаголы. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения егоцелостности (firstly, however, finally, atlast, etc.).
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Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте иупотребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкцийанглийского языка.Предложениясосложнымдополнением(Complex Object) (Iwant to have my hair cut.).Условные предложения нереального характера (ConditionalII).Конструкции для выражения предпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather ... .Конструкция Iwish … .Предложения с конструкцией either …or, neither …nor.Глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense;Present/PastPerfectTense; Present/PastContinuousTense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формахстрадательного залога (Present/PastSimplePassive;PresentPerfectPassive).Порядок следования имён прилагательных(nicelongblondhair).Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о национально-культурныхособенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,основных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в англоязычной среде; знание ииспользование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики и реалий врамках отобранного тематического содержания (основныенациональные праздники, традиции, обычаи; традиции впитании и проведении досуга, система образования).Знание социокультурного портрета родной страны истраны/стран изучаемого языка: знакомство с традициямипроведения основных национальных праздников (Рождества,Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); сособенностями образа жизни и культуры страны/странизучаемого языка (известными достопримечательностями;некоторыми выдающимися людьми); с доступными в
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языковом отношении образцами поэзии и прозы дляподростков на английском языке.Формирование элементарного представление о различныхвариантах английского языка.Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о национально-культурныхособенностях 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 своихродственников и друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (ванкете);правильно оформлять электронное сообщение личногохарактера в соответствии с нормами неофициальногообщения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну/страны изучаемогоязыка;кратко представлять некоторые культурные явления роднойстраны и страны/стран изучаемого языка (основныенациональные праздники, традиции в проведении досуга ипитании, достопримечательности);кратко представлять некоторых выдающихся людей роднойстраны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателей,поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменови т. д.);оказывать помощь зарубежным гостям в ситуацияхповседневного общения (объяснить местонахождениеобъекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часыработы и т. д.).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в томчисле контекстуальной, догадки; при говорении и письме —перифраза/толкования, синонимических средств, описаниепредмета вместо его названия; при непосредственномобщении догадываться о значении незнакомых слов спомощью используемых собеседником жестов и мимики.
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Переспрашивать, просить повторить, уточняя значениенезнакомых слов.Использование в качестве опоры при порождениисобственных высказываний ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой,для понимания основного содержанияпрочитанного/прослушанного текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания длясравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов иосновных функций в рамках изученной тематики.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
Изучение иностранного языка в основной школе направленона достижение обучающимися результатов, отвечающихтребованиям ФГОС к освоению основной образовательнойпрограммы основного общего образования.Личностные результаты освоения программы основногообщего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности Организации в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы основногообщего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности Организации в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения, и способствуют процессам
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самопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основногообщего образования должны отражать готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности наеё основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законныхинтересов других людей;активное участие в жизни семьи, Организации, местногосообщества, родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизничеловека;представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностныхотношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе;представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активноеучастие в школьном самоуправлении;готовность к участию в гуманитарной деятельности(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе,проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народовРоссии;ценностное отношение к достижениям своей Родины –России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевымподвигам и трудовым достижениям народа;
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уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам,традициям разных народов, проживающих в родной стране.Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, поведениеи поступки других людей с позиции нравственных иправовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода иответственность личности в условиях индивидуального иобщественного пространства.Эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов, пониманиеэмоционального воздействия искусства; осознание важностихудожественной культуры как средства коммуникации исамовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства,роли этнических культурных традиций и народноготворчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства.Физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, сбалансированный режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных формвреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыковбезопасного поведения в интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям именяющимся социальным, информационным и природнымусловиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели;
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умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других,умение управлять собственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своегоправа на ошибку и такого же права другого человека.Трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач(в рамках семьи, Организации, города, края) технологическойи социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого родадеятельность;интерес к практическому изучению профессий и трударазличного рода, в том числе на основе примененияизучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни дляуспешной профессиональной деятельности и развитиенеобходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей.Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных иестественных наук для решения задач в области окружающейсреды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознаниеглобального характера экологических проблем и путей ихрешения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающейсреде;осознание своей роли как гражданина и потребителя вусловиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред;готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности.Ценности научного познания:
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ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развитиячеловека, природы и общества, взаимосвязях человека сприродной и социальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средствомпознания мира;овладение основными навыками исследовательскойдеятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений,поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптациюобучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды, включают:освоение обучающимися социального опыта, основныхсоциальных ролей, соответствующих ведущей деятельностивозраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействияс людьми из другой культурной среды;способность обучающихся взаимодействовать в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости,повышать уровень своей компетентности через практическуюдеятельность, в том числе умение учиться у других людей,осознавать в совместной деятельности новые знания, навыкии компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способностьформирования новых знаний, в том числе способностьформулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в том числе ранее не известных, осознаватьдефицит собственных знаний и компетентностей,планировать своё развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия похарактерным признакам, выполнять операции в соответствиис определением и простейшими свойствами понятия,конкретизировать понятие примерами, использовать понятиеи его свойства при решении задач (далее — оперировать
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понятиями), а также оперировать терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы,общества и экономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния наокружающую среду, достижений целей и преодолениявызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящие изменения и их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующийконтрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемыерешения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия,формировать опыт, уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения программы основногообщего образования, в том числе адаптированной, должныотражать:Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями:
1) базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений);устанавливать существенный признак классификации,основания для обобщения и сравнения, критериипроводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях;выявлять дефицит информации, данных, необходимых длярешения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изученииявлений и процессов;
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делать выводы с использованием дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбиратьнаиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев);
2) базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструментпознания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным и желательным состоянием ситуации, объекта,самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственныхсуждений и суждений других, аргументировать своюпозицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт,несложный эксперимент, небольшое исследование поустановлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого наблюдения, опыта, исследования,владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в аналогичных или сходныхситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах;
3) работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и отборе информации или данных из источников сучётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать иинтерпретировать информацию различных видов и формпредставления;
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находить сходные аргументы (подтверждающие илиопровергающие одну и ту же идею, версию) в различныхинформационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачинесложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надёжность информации по критериям,предложенным педагогическим работником илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой универсальных учебных познавательныхдействий обеспечивает сформированность когнитивныхнавыков у обучающихся.Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями:
1) общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с целями и условиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменныхтекстах;распознавать невербальные средства общения, пониматьзначение социальных знаков, знать и распознаватьпредпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительноеотношение к собеседнику и в корректной формеформулировать свои возражения;в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы посуществу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленныена решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;сопоставлять свои суждения с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций;публично представлять результаты выполненного опыта(эксперимента, исследования, проекта);
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии сним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов;
2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы,обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по её достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлятьготовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определятьсвою роль (с учётом предпочтений и возможностей всехучастников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественногорезультата по своему направлению и координировать своидействия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, самостоятельно сформулированным участникамивзаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждогочлена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности и проявлять готовность к предоставлениюотчёта перед группой.Овладение системой универсальных учебныхкоммуникативных действий обеспечивает сформированностьсоциальных навыков и эмоционального интеллектаобучающихся.Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиями:
1) самоорганизация:
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выявлять проблемы для решения в жизненных и учебныхситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятиерешений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или егочасть), выбирать способ решения учебной задачи с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченногоалгоритма решения), корректировать предложенныйалгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте;делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации ирефлексии;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еёизменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, адаптироватьрешение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новыхобстоятельств, изменившихся ситуаций, установленныхошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями иэмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы инамерения другого;регулировать способ выражения эмоций;
4) принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
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признавать своё право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивныхдействий обеспечивает формирование смысловых установокличности (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 и навыков в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, должны отражать сформированностьиноязычной коммуникативной компетенции на допороговомуровне в совокупности её составляющих — речевой,языковой, социокультурной, компенсаторной,метапредметной (учебно-познавательной).
5 класс

1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетногохарактера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи встандартных ситуациях неофициального общения свербальными и/или зрительными опорами, с соблюдениемнорм речевого этикета, принятого в стране/странахизучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждогособеседника);создавать разные виды монологических высказываний(описание, в том числе характеристика;повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительнымиопорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания — 5—6 фраз); излагатьосновное содержание прочитанного текста с вербальнымии/или зрительными опорами (объём — 5—6 фраз); кратко
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излагать результаты выполненной проектной работы (объём— до 6 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельныенезнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры сразной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (время звучания текста/текстовдля аудирования — до 1 минуты);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации(объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читатьпро себя несплошные тексты (таблицы) и пониматьпредставленную в них информацию;письменная речь: писать короткие поздравления спраздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себеосновные сведения, в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка; писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объёмсообщения — до 60 слов);
2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, втом числе применять правила отсутствия фразового ударенияна служебных словах; выразительно читать вслухнебольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до90 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание содержания текста; читать новыеслова согласно основным правилам чтения;
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владеть орфографическими навыками: правильно писатьизученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении и обращении,апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронноесообщение личного характера;
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) иправильно употреблять в устной и письменной речи 625лексических единиц (включая 500 лексических единиц,освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуацииобщения в рамках отобранного тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексическойсочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речиродственные слова, образованные с использованиемаффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, именасуществительные и наречия с отрицательным префиксом un-;распознавать и употреблять в устной и письменной речиизученные синонимы и интернациональные слова;
4) знать и понимать особенности структуры простых исложных предложений английского языка; различныхкоммуникативных типов предложений английского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьв устной и письменной речи:
 предложения с несколькими обстоятельствами,следующими в определённом порядке;
 вопросительные предложения (альтернативный иразделительный вопросы вPresent/Past/FutureSimpleTense);
 глаголы в видо-временных формах действительногозалога в изъявительном наклонении вPresentPerfectTenseв повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительныхпредложениях;
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 имена существительные во множественном числе, втом числе имена существительные, имеющие формутолько множественного числа;
 имена существительные с причастиями настоящего ипрошедшего времени;
 наречия в положительной, сравнительной ипревосходной степенях, образованные по правилу, иисключения;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
 использовать отдельные социокультурные элементыречевого поведенческого этикета в стране/странахизучаемого языка в рамках тематического содержания;
 знать/понимать и использовать в устной иписьменной речи наиболее употребительную лексику,обозначающую фоновую лексику и реалиистраны/стран изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;
 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена(свои, родственников и друзей) на английском языке (ванкете, формуляре);
 обладать базовыми знаниями о социокультурномпортрете родной страны и страны/стран изучаемогоязыка;
 кратко представлять Россию и страны/странизучаемого языка;

6) владеть компенсаторными умениями: использовать причтении и аудировании языковую догадку, в том числеконтекстуальную; игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного/ прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;
7) участвовать в несложных учебных проектах сиспользованием материалов на английском языке сприменением ИКТ, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;
8) использовать иноязычные словари и справочники, в томчисле информационно-справочные системы в электроннойформе.
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6 класс
1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетногохарактера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержанияречи в стандартных ситуациях неофициального общения свербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдениемнорм речевого этикета, принятого в стране/странахизучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждогособеседника);создавать разные виды монологических высказываний(описание, в том числе характеристика;повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительнымиопорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания — 7—8 фраз); излагатьосновное содержание прочитанного текста с вербальнымии/или зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); краткоизлагать результаты выполненной проектной работы (объём— 7—8 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельныенезнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры взависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (время звучания текста/текстовдля аудирования — до 1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации(объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов); читатьпро себя несплошные тексты (таблицы) и пониматьпредставленную в них информацию; определять тему текстапо заголовку;
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры всоответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране/странах изучаемого языка, с указанием личнойинформации; писать электронное сообщение личногохарактера, соблюдая речевой этикет, принятый встране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70слов); создавать небольшое письменное высказывание сопорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объёмвысказывания — до 70 слов);
2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, втом числе применять правила отсутствия фразового ударенияна служебных словах; выразительно читать вслухнебольшиеадаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов,построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание содержания текста; читать новыеслова согласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писатьизученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении и обращении,апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронноесообщение личного характера;
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) иправильно употреблять в устной и письменной речи 750лексических единиц (включая 650 лексических единиц,освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речиродственные слова, образованные с использованиемаффиксации: имена существительные с помощью суффикса -
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ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;распознавать и употреблять в устной и письменной речиизученные синонимы, антонимы и интернациональные слова;распознавать и употреблять в устной и письменной речиразличные средства связи для обеспечения целостностивысказывания;
4) знать и понимать особенности структуры простых исложных предложений английского языка; различныхкоммуникативных типов предложений английского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте иупотреблять в устной и письменной речи:
 сложноподчинённые предложения с придаточнымиопределительными с союзными словами who, which,that;
 сложноподчинённые предложения с придаточнымивремени с союзами for, since;
 предложения с конструкциями as... as, notso ... as;
 глаголы в видо-временных формах действительногозалога в изъявительном наклонении вPresent/PastContinuousTense;
 все типы вопросительных предложений (общий,специальный, альтернативный, разделительныйвопросы) в Present/ PastContinuousTense;
 модальныеглаголыиихэквиваленты(can/be able to,must/ have to, may, should, need);
 слова, выражающиеколичество(little/a little, few/a few);
 возвратные, неопределённые местоимения some, anyиих производные (somebody, anybody; something,anything, etc.) everyи производные (everybody,everything, etc.) в повествовательных (утвердительныхи отрицательных) и вопросительных предложениях;
 числительные для обозначения дат и больших чисел(100— 1000);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
 использовать отдельные социокультурные элементыречевого поведенческого этикета в стране/странахизучаемого языка в рамках тематического содержания
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речи;
 знать/понимать и использовать в устной иписьменной речи наиболее употребительную лексику,обозначающую реалии страны/стран изучаемого языкав рамках тематического содержания речи;
 обладать базовыми знаниями о социокультурномпортрете родной страны и страны/стран изучаемогоязыка;
 кратко представлять Россию и страну/страныизучаемого языка;

6) владеть компенсаторными умениями: использовать причтении и аудировании языковую догадку, в том числеконтекстуальную; игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного/ прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;
7) участвовать в несложных учебных проектах сиспользованием материалов на английском языке сприменением ИКТ, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;
8) использовать иноязычные словари и справочники, в томчисле информационно-справочные системы в электроннойформе;
9) достигать взаимопонимания в процессе устного иписьменного общения с носителями иностранного языка, слюдьми другой культуры;
10) сравнивать (в том числе устанавливать основания длясравнения) объекты, явления, процессы, их элементы иосновные функции в рамках изученной тематики.

7 класс
1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетногохарактера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различныевиды диалогов) в рамках тематического содержания речи встандартных ситуациях неофициального общения свербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением



314

норм речевого этикета, принятого в стране/странахизучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждогособеседника);создавать разные виды монологических высказываний(описание, в том числе характеристика;повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительнымиопорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания — 8—9 фраз); излагатьосновное содержание прочитанного/прослушанного текста свербальными и/или зрительными опорами (объём — 8—9фраз); кратко излагать результаты выполненной проектнойработы (объём — 8—9 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (время звучания текста/текстовдля аудирования — до 1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманиемнужной/запрашиваемой информации, с полным пониманиеминформации, представленной в тексте в эксплицитной/явнойформе (объём текста/текстов для чтения — до 350 слов);читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) ипонимать представленную в них информацию; определятьпоследовательность главных фактов/событий в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры суказанием личной информации; писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объёмсообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменноевысказывание с опорой на образец, план, ключевые слова,таблицу (объём высказывания — до 90 слов);
2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
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произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, втом числе применять правила отсутствия фразового ударенияна служебных словах; выразительно читать вслух небольшиеаутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией; читать новые словасогласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писатьизученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении и обращении,апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронноесообщение личного характера;
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) иправильно употреблять в устной и письменной речи 900лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речиродственные слова, образованные с использованиемаффиксации: имена существительные с помощью суффиксов-ness, -ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имена прилагательные и наречия с помощьюотрицательных префиксов in-/im-; сложные именаприлагательные путем соединения основы прилагательного сосновой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed);распознавать и употреблять в устной и письменной речиизученные синонимы, антонимы, многозначные слова,интернациональные слова; наиболее частотные фразовыеглаголы;распознавать и употреблять в устной и письменной речиразличные средства связи в тексте для обеспечениялогичности и целостности высказывания;
4) знать и понимать особенности структуры простых и
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сложных предложений и различных коммуникативных типовпредложений английского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте иупотреблять в устной и письменной речи:
 предложения со сложным дополнением(ComplexObject);
 условные предложения реального (Conditional0,ConditionalI) характера;
 предложения с конструкцией tobegoingto+ инфинитиви формы FutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдля выражения будущегодействия;
 конструкцию usedto+ инфинитив глагола;
 глаголы в наиболее употребительных формахстрадательного залога (Present/PastSimplePassive);
 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательномзалоге;
 модальный глагол might;
 наречия, совпадающие по форме с прилагательными(fast, high; early);
 местоименияother/another, both, all, one;
 количественные числительные для обозначениябольших чисел (до 1 000 000);

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементыречевого поведенческого этикета, принятые в стране/странахизучаемого языка в рамках тематического содержания;знать/понимать и использовать в устной и письменной речинаиболее употребительную тематическую фоновую лексику иреалии страны/стран изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете икультурном наследии родной страны и страны/странизучаемого языка;кратко представлять Россию и страну/страны изучаемогоязыка;
6) владеть компенсаторными умениями: использовать причтении и аудировании языковую догадку, в том числе
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контекстуальную; при непосредственном общении —переспрашивать, просить повторить, уточняя значениенезнакомых слов; игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;
7) участвовать в несложных учебных проектах сиспользованием материалов на английском языке сприменением ИКТ, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;
8) использовать иноязычные словари и справочники, в томчисле информационно-справочные системы в электроннойформе;
9) достигать взаимопонимания в процессе устного иписьменного общения с носителями иностранного языка, слюдьми другой культуры;
10) сравнивать (в том числе устанавливать основания длясравнения) объекты, явления, процессы, их элементы иосновные функции в рамках изученной тематики.

8 класс
1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетногохарактера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различныевиды диалогов) в рамках тематического содержания речи встандартных ситуациях неофициального общения свербальными и/или зрительными опорами, с соблюдениемнорм речевого этикета, принятого в стране/странахизучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждогособеседника);создавать разные виды монологических высказываний(описание, в том числе характеристика;повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительнымиопорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания — до 9—10 фраз);выражать и кратко аргументировать своё мнение,излагать основное содержание прочитанного/прослушанного
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текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём —9—10 фраз); излагать результаты выполненной проектнойработы (объём — 9—10 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные неизученныеязыковые явления, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации (времязвучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут);прогнозировать содержание звучащего текста по началусообщения;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные неизученныеязыковые явления, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, сполным пониманием содержания (объём текста/текстов длячтения — 350—500 слов); читать несплошные тексты(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в нихинформацию; определять последовательность главныхфактов/событий в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщаяо себе основные сведения, в соответствии с нормами,принятыми в стране/странах изучаемого языка; писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевойэтикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объёмсообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменноевысказывание с опорой на образец, план, таблицу и/илипрочитанный/прослушанный текст (объём высказывания —до 110 слов);
2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, втом числе применять правила отсутствия фразового ударения
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на служебных словах; владеть правилами чтения ивыразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до110 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующей понимание текста; читать новые словасогласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писатьизученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении и обращении,апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронноесообщение личного характера;
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) иправильно употреблять в устной и письменной речи 1050лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующих норм лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речиродственные слова, образованные с использованиемаффиксации: имена существительные с помощью суффиксов-ity, -ship, -ance/-ence; имена прилагательные с помощьюпрефикса inter-;распознавать и употреблять в устной и письменной речиродственные слова, образованные с помощью конверсии (имясуществительное от неопределённой формы глагола(towalk— awalk), глагол от имени существительного(apresent— topresent), имя существительное отприлагательного (rich— therich);распознавать и употреблять в устной и письменной речиизученные многозначные слова, синонимы, антонимы;наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения иаббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речиразличные средства связи в тексте для обеспечениялогичности и целостности высказывания;
4) знать и понимать особенностей структуры простых и
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сложных предложений английского языка; различныхкоммуникативных типов предложений английского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте иупотреблять в устной и письменной речи:
 предложения со сложным дополнением(ComplexObject);
 все типы вопросительных предложений вPastPerfectTense;
 повествовательные (утвердительные иотрицательные), вопросительные и побудительныепредложения в косвенной речи в настоящем ипрошедшем времени;
 согласование времён в рамках сложного предложения;
 согласование подлежащего, выраженногособирательным существительным (family, police), сосказуемым;
 конструкциисглаголамина-ing: to love/hate doingsomething;
 конструкции, содержащиеглаголы-связкиto be/tolook/to feel/to seem;
 конструкцииbe/get used to do something; be/get useddoing something;
 конструкциюboth ... and ...;
 конструкцииc глаголамиto stop, to remember, to forget(разницавзначенииto stop doing smth иto stop to dosmth);
 глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(Past Perfect Tense; Present PerfectContinuous Tense, Future-in-the-Past);
 модальные глаголы в косвенной речи в настоящем ипрошедшем времени;
 неличные формы глагола (инфинитив, герундий,причастия настоящего и прошедшего времени);
 наречия too — enough;
 отрицательные местоимения no(и его производныеnobody, nothing, etc.), none.

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
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осуществлять межличностное и межкультурное общение,используя знания о национально-культурных особенностяхсвоей страны и страны/стран изучаемого языка и освоивосновные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране/странах изучаемого языка врамках тематического содержания речи;кратко представлять родную страну/малую родину истрану/страны изучаемого языка (культурные явления исобытия; достопримечательности, выдающиеся люди);оказывать помощь зарубежным гостям в ситуацияхповседневного общения (объяснить местонахождениеобъекта, сообщить возможный маршрут и т. д.);
6) владеть компенсаторными умениями: использовать причтении и аудировании языковую, в том числеконтекстуальную, догадку; при непосредственном общении— переспрашивать, просить повторить, уточняя значениенезнакомых слов; игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;
7) понимать речевые различия в ситуациях официальногои неофициального общения в рамках отобранноготематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учётом;
8) уметь рассматривать несколько вариантов решениякоммуникативной задачи в продуктивных видах речевойдеятельности (говорении и письменной речи);
9) участвовать в несложных учебных проектах сиспользованием материалов на английском языке сприменением ИКТ, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;

10) использовать иноязычные словари и справочники, в томчисле информационно-справочные системы в электроннойформе;
11) достигать взаимопонимания в процессе устного иписьменного общения с носителями иностранного языка,людьми другой культуры;
12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для
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сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы иосновные функции в рамках изученной тематики.
9 класс

1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести комбинированный диалог, включающийразличные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог— обмен мнениями в рамках тематического содержания речив стандартных ситуациях неофициального общения свербальными и/или зрительными опорами или без опор, ссоблюдением норм речевого этикета, принятого встране/странах изучаемого языка (до 6—8 реплик со стороныкаждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний(описание, в том числе характеристика;повествование/сообщение, рассуждение) с вербальнымии/или зрительными опорами или без опор в рамкахтематического содержания речи (объём монологическоговысказывания — до 10—12 фраз); излагать основноесодержание прочитанного/прослушанного текста созрительными и/или вербальными опорами (объём — 10—12фраз); излагать результаты выполненной проектной работы;(объём — 10—12 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные неизученныеязыковые явления, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации (времязвучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные неизученныеязыковые явления, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с
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полным пониманием содержания (объём текста/текстов длячтения — 500—600 слов); читать про себя несплошныетексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную вних информацию; обобщать и оценивать полученную причтении информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщаяо себе основные сведения, в соответствии с нормами,принятыми в стране/странах изучаемого языка; писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевойэтикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объёмсообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменноевысказывание с опорой на образец, план, таблицу,прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания —до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируясодержание прочитанного/прослушанного текста; письменнопредставлять результаты выполненной проектной работы(объём — 100—120 слов);
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух иадекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, втом числе применять правила отсутствия фразового ударенияна служебных словах; владеть правилами чтения ивыразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до120 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание содержания текста; читать новыеслова согласно основным правилам чтения.владеть орфографическими навыками: правильно писатьизученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении и обращении,апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронноесообщение личного характера;
3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) иправильно употреблять в устной и письменной речи 1200
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лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдениемсуществующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речиродственные слова, образованные с использованиемаффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-,dis-, mis-; имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имена существительные с помощью отрицательныхпрефиксов in-/im- ; сложное прилагательное путёмсоединения основы числительного с основойсуществительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged);сложное существительное путём соединения основсуществительного с предлогом (mother-in-law); сложноеприлагательное путём соединения основы прилагательного сосновой причастия I (nice-looking); сложное прилагательноепутём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); глагол от прилагательного (cool— tocool);распознавать и употреблять в устной и письменной речиизученные синонимы, антонимы, интернациональные слова;наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения иаббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речиразличные средства связи в тексте для обеспечениялогичности и целостности высказывания;
4) знать и понимать особенности структуры простых исложных предложений и различных коммуникативных типовпредложений английского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте иупотреблять в устной и письменной речи:6 предложениясосложнымдополнением(Complex Object) (Iwant to have my hair cut.);6 предложения с Iwish;6 условные предложения нереального характера(ConditionalII);6 конструкцию для выражения предпочтенияIprefer …/I’dprefer …/I’drather…;6 предложения с конструкцией either …or, neither …nor;6 формы страдательного залога PresentPerfectPassive;
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6 порядок следования имён прилагательных(nicelongblondhair);
5) владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать и использовать в устной и письменной речинаиболее употребительную тематическую фоновую лексику иреалии страны/стран изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи (основные национальныепраздники, обычаи, традиции);выражать модальные значения, чувства и эмоции;иметь элементарные представления о различных вариантаханглийского языка;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете икультурном наследии родной страны и страны/странизучаемого языка; уметь представлять Россию истрану/страны изучаемого языка; оказывать помощьзарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
6) владеть компенсаторными умениями: использовать приговорении переспрос; использовать при говорении и письмеперифраз/толкование, синонимические средства, описаниепредмета вместо его названия; при чтении и аудировании —языковую догадку, в том числе контекстуальную;игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержанияпрочитанного/прослушанного текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации;
7) уметь рассматривать несколько вариантов решениякоммуникативной задачи в продуктивных видах речевойдеятельности (говорении и письменной речи);
8) участвовать в несложных учебных проектах сиспользованием материалов на английском языке сприменением ИКТ, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;
9) использовать иноязычные словари и справочники, в томчисле информационно-справочные системы в электроннойформе;
10) достигать взаимопонимания в процессе устного иписьменного общения с носителями иностранного языка,людьми другой культуры;
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11) сравнивать (в том числе устанавливать основания длясравнения) объекты, явления, процессы, их элементы иосновные функции в рамках изученной тематики.
2.1.7. ИСТОРИЯПримерная рабочая программа по истории на уровнеосновного общего образования составлена на основеположений и требований к результатам освоения основнойобразовательной программы, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основногообщего образования, а также с учетом Примерной программывоспитания.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Согласно своему назначению примерная рабочая программаявляется ориентиром для составления рабочих авторскихпрограмм: она дает представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствамиучебного предмета «История»; устанавливает обязательноепредметное содержание, предусматривает распределение егопо классам и структурирование его по разделам и темамкурса.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»Место предмета «История» в системе школьного образованияопределяется его познавательным и мировоззренческимзначением, воспитательным потенциалом, вкладом встановление личности молодого человека. Историяпредставляет собирательную картину жизни людей вовремени, их социального, созидательного, нравственногоопыта. Она служит важным ресурсом самоидентификацииличности в окружающем социуме, культурной среде отуровня семьи до уровня своей страны и мира в целом.
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История дает возможность познания и понимания человека иобщества в связи прошлого, настоящего и будущего.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»Целью школьного исторического образования являетсяформирование и развитие личности школьника, способного ксамоидентификации и определению своих ценностныхориентиров на основе осмысления и освоения историческогоопыта своей страны и человечества в целом, активно итворчески применяющего исторические знания и предметныеумения в учебной и социальной практике. Данная цельпредполагает формирование у обучающихся целостнойкартины российской и мировой истории, понимание места ироли современной России в мире, важности вклада каждогоее народа, его культуры в общую историю страны и мировуюисторию, формирование личностной позиции по отношениюк прошлому и настоящему Отечества.Задачи изучения истории на всех уровнях общегообразования определяются Федеральными государственнымиобразовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Обобразовании»).В основной школе ключевыми задачами являются:—формирование у молодого поколения ориентиров длягражданской, этнонациональной, социальной, культурнойсамоидентификации в окружающем мире;—овладение знаниями об основных этапах развитиячеловеческого общества, при особом внимании к месту ироли России во всемирно-историческом процессе;—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения ксвоему Отечеству — многонациональному Российскомугосударству, в соответствии с идеями взаимопонимания,согласия и мира между людьми и народами, в духедемократических ценностей современного общества;—развитие способностей учащихся анализироватьсодержащуюся в различных источниках информацию особытиях и явлениях прошлого и настоящего,рассматривать события в соответствии с принципом
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1Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательныепрограммы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8.

историзма, в их динамике, взаимосвязи ивзаимообусловленности;—формирование у школьников умений применятьисторические знания в учебной и внешкольнойдеятельности, в современном поликультурном,полиэтничном и многоконфессиональном обществе1.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМПЛАНЕПрограмма составлена с учетом количества часов,отводимого на изучение предмета «История» базовымучебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделюпри 34 учебных неделях.
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1Последовательность изучения тем в пределах одного класса может варьироваться.
2Количество учебных часов определено исходя из нагрузки 2 ч в неделю при 34 учебныхнеделях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»1

Структура и последовательность изучения курсовКласс Разделы курсов Количествоучебныхчасов2
5 Всеобщая история. История Древнегомира 68
6 Всеобщая история. История Среднихвеков История России. От Руси кРоссийскому государству

2345
7 Всеобщая история. Новая история.XVI—XVIIвв.История России. Россия в XVI—XVIIвв.: от великого княжества кцарству

2345

8 Всеобщая история. Новая история.XVIIIв. История России. Россия в концеXVII— XVIIIвв.: от царства к империи
2345

9 Всеобщая история. Новая история.XIX— начало ХХ в.История России. Российская империя вXIX— начале ХХ в.

2345

5 КЛАСС
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч)Введение (2 ч). Что изучает история. Источникиисторических знаний. Специальные (вспомогательные)исторические дисциплины. Историческая хронология (счетлет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта.ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч)
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Происхождение, расселение и эволюция древнейшегочеловека. Условия жизни и занятия первобытных людей.Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота исобирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовыеотношения.Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудоваядеятельность, изобретения. Появление ремесел.Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли.Переход от родовой к соседской общине. Появление знати.Представления об окружающем мире, верованияпервобытных людей. Искусство первобытных людей.Разложение первобытнообщинных отношений. На порогецивилизации.ДРЕВНИЙ МИР (62 ч)Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира.Карта Древнего мира.Древний Восток (20 ч)Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира.Древний Египет (7 ч)Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян.Возникновение государственной власти. ОбъединениеЕгипта. Управление государством (фараон, вельможи,чиновники). Положение и повинности населения. Развитиеземледелия, скотоводства, ремесел. Рабы.Отношения Египта с соседними народами. Египетскоевойско. Завоевательные походы фараонов; Тутмос III.Могущество Египта при Рамсесе II.Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта.Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформаторЭхнатон. Познания древних египтян (астрономия,математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус).Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта(архитектура, рельефы, фрески).Древние цивилизации Месопотамии (4 ч)Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятиянаселения. Древнейшие города-государства. Созданиеединого государства. Письменность. Мифы и сказания.Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.
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Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы.Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи.Усиление Нововавилонского царства. Легендарныепамятники города Вавилона.Восточное Средиземноморье в древности (2 ч)Природные условия, их влияние на занятия жителей.Финикия: развитие ремесел, караванной и морской торговли.Города-государства. Финикийская колонизация.Финикийский алфавит. Палестина и ее население.Возникновение Израильского государства. Царь Соломон.Религиозные верования. Ветхозаветные предания.Персидская держава (2 ч)Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари:Кир IIВеликий, Дарий I. Расширение территории державы.Государственное устройство. Центр и сатрапии, управлениеимперией. Религия персов.Древняя Индия (2 ч)Природные условия Древней Индии. Занятия населения.Древнейшие города-государства. Приход ариев в СевернуюИндию. Держава Маурьев. Государство Гуптов.Общественное устройство, варны. Религиозные верованиядревних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение ираспространение буддизма. Культурное наследие ДревнейИндии (эпос и литература, художественная культура, научноепознание).Древний Китай (3 ч)Природные условия Древнего Китая. Хозяйственнаядеятельность и условия жизни населения. Древнейшиецарства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди.Возведение Великой Китайской стены. Правление династииХань. Жизнь в империи: правители и подданные, положениеразличных групп населения. Развитие ремесел и торговли.Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения.Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев.Храмы.Древняя Греция. Эллинизм (20 ч)Древнейшая Греция (4 ч)
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Природные условия Древней Греции. Занятия населения.Древнейшие государства на Крите. Расцвет и гибельМинойской цивилизации. Государства Ахейской Греции(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийскихплемен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».Греческие полисы (10 ч)Подъем хозяйственной жизни после «темных веков».Развитие земледелия и ремесла. Становление полисов, ихполитическое устройство. Аристократия и демос. Великаягреческая колонизация. Метрополии и колонии.Афины: утверждение демократии. Законы Солона. РеформыКлисфена, их значение. Спарта: основные группы населения,политическое устройство. Организация военного дела.Спартанское воспитание.Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов наГрецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усилениеафинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах.Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинскомсражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидскихвойн.Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле.Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения.Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. УпадокЭллады.Культура Древней Греции (3 ч)Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы.Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование.Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура.Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр,спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии.Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч)Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. ГлавенствоМакедонии над греческими полисами. Коринфский союз.Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распаддержавы Александра Македонского. Эллинистическиегосударства Востока. Культура эллинистического мира.Александрия Египетская.Древний Рим (20 ч)
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Возникновение Римского государства (3 ч)Природа и население Апеннинского полуострова в древности.Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легендыоб основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римскихграждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римскоевойско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. ЗавоеваниеРимом Италии.Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч)Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах.Поражение Карфагена. Установление господства Рима вСредиземноморье. Римские провинции.Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч)Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба зааграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: проектыреформ, мероприятия, итоги. Гражданская война иустановление диктатуры Суллы. Восстание Спартака.Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират.Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба междунаследниками Цезаря. Победа Октавиана.Расцвет и падение Римской империи (6 ч)Установление императорской власти. Октавиан Август.Императоры Рима: завоеватели и правители. Римскаяимперия: территория, управление. Римское гражданство.Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновениеи распространение христианства. Император Константин I,перенос столицы в Константинополь. Разделение Римскойимперии на Западную и Восточную части.Начало Великого переселения народов. Рим и варвары.Падение Западной Римской империи.Культура Древнего Рима (3 ч)Римская литература, золотой век поэзии. Ораторскоеискусство; Цицерон. Развитие наук. Римские историки.Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследиецивилизаций Древнего мира.6 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23
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ч)Введение (1 ч). Средние века: понятие, хронологическиерамки и периодизация Средневековья.Народы Европы в раннее Средневековье (4 ч)Падение Западной Римской империи и образованиеварварских королевств. Завоевание франками Галлии.Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда.Принятие франками христианства.Франкское государство в VIII—IXвв. Усиление властимайордомов. Карл Мартелл и его военная реформа.Завоевания Карла Великого. Управление империей.«Каролингское возрождение». Верденский раздел, егопричины и значение.Образование государств во Франции, Германии, Италии.Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннееСредневековье. Норманны: общественный строй, завоевания.Ранние славянские государства. Возникновение Венгерскогокоролевства. Христианизация Европы. Светские правители ипапы.Византийская империя в VI—XIвв. (2 ч)Территория, население империи ромеев. Византийскиеимператоры; Юстиниан. Кодификация законов. Внешняяполитика Византии. Византия и славяне. Власть императора ицерковь. Церковные соборы. Культура Византии.Образование и книжное дело. Художественная культура(архитектура, мозаика, фреска, иконопись).Арабы в VI—XIвв. (2 ч)Природные условия Аравийского полуострова. Основныезанятия арабов. Традиционные верования. Пророк Мухаммади возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран.Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад.Культура исламского мира. Образование и наука. Рольарабского языка. Расцвет литературы и искусства.Архитектура.Средневековое европейское общество (3 ч)Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальноеземлевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образжизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство:
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зависимость от сеньора, повинности, условия жизни.Крестьянская община.Города — центры ремесла, торговли, культуры. Населениегородов. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьбагородов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути вСредиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековыхгородов. Образ жизни и быт горожан.Церковь и духовенство. Разделение христианства накатолицизм и православие. Борьба пап за независимостьцеркви от светской власти. Крестовые походы: цели,участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси:причины возникновения и распространения. Преследованиееретиков.Государства Европы в XII—XVвв. (4 ч)Усиление королевской власти в странах Западной Европы.Сословно-представительная монархия. Образованиецентрализованных государств в Англии, Франции. Столетняявойна; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в XII—XV вв.Польско-литовское государство в XIV—XVвв. Реконкиста иобразование централизованных государств на Пиренейскомполуострове. Итальянские государства в XII—XVвв. Развитиеэкономики в европейских странах в период зрелогоСредневековья. Обострение социальных противоречий вXIVв. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситскоедвижение в Чехии.Византийская империя и славянские государства в XII—XVвв. Экспансия турок-османов. Османские завоевания наБалканах. Падение Константинополя.Культура средневековой Европы (2 ч)Представления средневекового человека о мире. Месторелигии в жизни человека и общества. Образование: школы иуниверситеты. Сословный характер культуры.Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской икрестьянский фольклор. Романский и готический стили вхудожественной культуре. Развитие знаний о природе ичеловеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их
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творения. Изобретение европейского книгопечатания; И.Гутенберг.Страны Востока в Средние века (3 ч)Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы,падение Византии), управление империей, положениепокоренных народов. Монгольская держава: общественныйстрой монгольских племен, завоевания Чингисхана и егопотомков, управление подчиненными территориями. Китай:империи, правители и подданные, борьба противзавоевателей. Япония в Средние века: образованиегосударства, власть императоров и управление сегунов.Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжениемусульман, Делийский султанат.Культура народов Востока. Литература. Архитектура.Традиционные искусства и ремесла.
Государства доколумбовой Америки в Средние века (1 ч)Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй,религиозные верования, культура. Появление европейскихзавоевателей.Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследиеСредних веков.ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ (45 ч)Введение (1 ч). Роль и место России в мировой истории.Проблемы периодизации российской истории. Источники поистории России.Народы и государства на территории нашей страныв древности. Восточная Европа в середине Iтыс. н. э. (5 ч)Заселение территории нашей страны человеком.Палеолитическое искусство. Петроглифы Беломорья иОнежского озера. Особенности перехода от присваивающегохозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелияи скотоводства. Появление металлических орудий и ихвлияние на первобытное общество. Центры древнейшейметаллургии. Кочевые общества евразийских степей в эпохубронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в
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распространении культурных взаимовлияний. Появлениепервого в мире колесного транспорта.Народы, проживавшие на этой территории до середины Iтыс.до н. э. Скифы и скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство.Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство вКрыму. Дербент.Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествиегуннов. Вопрос о славянской прародине и происхожденииславян. Расселение славян, их разделение на три ветви —восточных, западных и южных. Славянские общностиВосточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры.Хозяйство восточных славян, их общественный строй иполитическая организация. Возникновение княжеской власти.Традиционные верования.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и ДальнегоВостока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. ВолжскаяБулгария.
Русь в IX— начале XIIв. (13 ч)Образование государства Русь. Исторические условияскладывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе вконце Iтыс. н. э. Формирование новой политической иэтнической карты континента.Первые известия о Руси. Проблема образования государстваРусь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей.Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье.Первые русские князья. Отношения с Византийскойимперией, странами Центральной, Западной и СевернойЕвропы, кочевниками европейских степей. Русь вмеждународной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжскийторговый путь. Языческий пантеон.Принятие христианства и его значение. Византийскоенаследие на Руси.Русь в конце X— начале XIIв. Территория и населениегосударства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси.Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы,
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колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь,посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие.Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого.Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. ВладимирМономах. Русская церковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы.Категории рядового и зависимого населения. Древнерусскоеправо: Русская Правда, церковные уставы.Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняяполитика и международные связи: отношения с Византией,печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странамиЦентральной, Западной и Северной Европы. Херсонес вкультурных контактах Руси и Византии.Культурное пространство. Русь в общеевропейскомкультурном контексте. Картина мира средневековогочеловека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт.Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь ихронология.Культура Руси. Формирование единого культурногопространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси.Письменность. Распространение грамотности, берестяныеграмоты. «Новгородская псалтирь». «ОстромировоЕвангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово оЗаконе и Благодати».Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет».Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха.Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Началохрамового строительства: Десятинная церковь, СофияКиевская, София Новгородская. Материальная культура.Ремесло. Военное дело и оружие.Русь в середине XII— начале XIIIв. (6 ч)Формирование системы земель — самостоятельныхгосударств. Важнейшие земли, управляемые ветвямикняжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская,Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый
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статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественногостроя и права; внешняя политика русских земель.Формирование региональных центров культуры: летописаниеи памятники литературы: Киево-Печерский патерик, молениеДаниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменныехрамы Северо-Восточной Руси: Успенский собор воВладимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский соборЮрьева-Польского.Русские земли и их соседи в середине XIII— XIVв. (10 ч)Возникновение Монгольской империи. ЗавоеванияЧингисхана и его потомков. Походы Батыя на ВосточнуюЕвропу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русскихземель после монгольского нашествия. Система зависимостирусских земель от ордынских ханов (так называемоеордынское иго).Южные и западные русские земли. ВозникновениеЛитовского государства и включение в его состав частирусских земель. Северо-западные земли: Новгородская иПсковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Рольвече и князя. Новгород и немецкая Ганза.Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западныхграницах Руси. Александр Невский. Взаимоотношения сОрдой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великоекняжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы.Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской.Куликовская битва. Закрепление первенствующегоположения московских князей.Перенос митрополичьей кафедры в Москву. РольПравославной церкви в ордынский период русской истории.Святитель Алексий Московский и преподобный СергийРадонежский.Народы и государства степной зоны Восточной Европы иСибири в XIII—XVвв. Золотая орда: государственный строй,население, экономика, культура. Города и кочевые степи.Принятие ислама. Ослабление государства во второйполовине XIVв., нашествие Тимура.Распад Золотой Орды, образование татарских ханств.Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское
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ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовскоеханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские факторииПричерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль всистеме торговых и политических связей Руси с Западом иВостоком.Культурное пространство. Изменения в представлениях окартине мира в Евразии в связи с завершением монгольскихзавоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций.Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие ивзаимовлияние русской культуры и культур народовЕвразии). Летописание. Литературные памятникиКуликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый.Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительноеискусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Формирование единого Русского государства в XVв. (8 ч)Борьба за русские земли между Литовским и Московскимгосударствами. Объединение русских земель вокруг Москвы.Междоусобная война в Московском княжестве второйчетверти XVв. Василий Темный. Новгород и Псков в XVв.:политический строй, отношения с Москвой, Ливонскиморденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. ПадениеВизантии и рост церковно-политической роли Москвы вправославном мире. Теория «Москва — третий Рим». ИванIII. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидациязависимости от Орды. Расширение международных связейМосковского государства. Принятие общерусскогоСудебника. Формирование аппарата управления единогогосударства. Перемены в устройстве двора великого князя:новая государственная символика; царский титул и регалии;дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.Культурное пространство. Изменения восприятия мира.Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния.Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковнаяборьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. ГеннадиевскаяБиблия. Развитие культуры единого Русского государства.Летописание: общерусское и региональное. Житийнаялитература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина.
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1Материал по истории своего края привлекается при рассмотрении ключевых событий ипроцессов отечественной истории.

Архитектура. Русская икона как феномен мировогоискусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителейв древнерусский и раннемосковский периоды.Наш край1 с древнейших времен до конца XVв.Обобщение (2 ч).7 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.КОНЕЦ XV— XVIIв. (23 ч)Введение (1 ч). Понятие «Новое время». Хронологическиерамки и периодизация истории Нового времени.Великие географические открытия (2 ч)Предпосылки Великих географических открытий. Поискиевропейцами морских путей в страны Востока. ЭкспедицииКолумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васкода Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плаваниеМагеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии.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 последствияВеликих географических открытий конца XV— XVIв.Изменения в европейском обществе в XVI—XVIIвв. (2 ч)Развитие техники, горного дела, производства металлов.Появление мануфактур. Возникновение капиталистическихотношений. Распространение наемного труда в деревне.Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения всословной структуре общества, появление новых социальныхгрупп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.Реформация и контрреформация в Европе (2 ч)Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М.Лютер. Развертывание Реформации и Крестьянская война вГермании. Распространение протестантизма в Европе.Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической
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церкви против реформационного движения.Контрреформация. Инквизиция.Государства Европы в XVI—XVIIвв. (7 ч)Абсолютизм и сословное представительство. Преодолениераздробленности. Борьба за колониальные владения. Началоформирования колониальных империй.Испания под властью потомков католических королей.Внутренняя и внешняя политика испанских Габсбургов.Национально-освободительное движение в Нидерландах:цели, участники, формы борьбы. Итоги и значениеНидерландской революции.Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть ицентрализация управления страной. Католики и гугеноты.Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г.Людовик XIIIи кардинал Ришелье. Фронда. Французскийабсолютизм при Людовике XIV.Англия. Развитие капиталистическогопредпринимательства в городах и деревнях. Огораживания.Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIIIикоролевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I.Английская революция середины XVIIв. Причины,участники, этапы революции. Размежевание вреволюционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значениереволюции. Реставрация Стюартов. 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 Речи Посполитой.Международные отношения в XVI—XVIIвв. (2 ч)Борьба за первенство, военные конфликты междуевропейскими державами. Столкновение интересов вприобретении колониальных владений и господстве наторговых путях. Противостояние османской экспансии вЕвропе. Образование державы австрийских Габсбургов.Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.Европейская культура в раннее Новое время (3 ч)
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Высокое Возрождение в Италии: художники и ихпроизведения. Северное Возрождение. Мир человека влитературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У.Шекспир. Стили художественной культуры (барокко,классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитиенауки: переворот в естествознании, возникновение новойкартины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н.Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма.Страны Востока в XVI—XVIIвв. (3 ч)Османская империя: на вершине могущества. СулейманIВеликолепный: завоеватель, законодатель. Управлениемногонациональной империей. Османская армия. Индия приВеликих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая исоциальная политика государства. Утверждениеманьчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных клановза власть, установление сегуната Токугава, укреплениецентрализованного государства. «Закрытие» страны дляиноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI—XVIIвв.Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследиеРаннего Нового времени.ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVIIвв.:ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ (45 ч)
Россия в XVIв. (13 ч)Завершение объединения русских земель. Княжение ВасилияIII. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель.Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжескойвласти. Внешняя политика Московского княжества в первойтрети XVIв.: война с Великим княжеством Литовским,отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства вевропейские государства.Органы государственной власти. Приказная система:формирование первых приказных учреждений. Боярскаядума, ее роль в управлении государством. «Малая дума».
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Местничество. Местное управление: наместники и волостели,система кормлений. Государство и церковь.Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской.Сопротивление удельных князей великокняжеской власти.Унификация денежной системы.Период боярского правления. Борьба за власть междубоярскими кланами. Губная реформа. Московское восстание1547 г. Ереси.Принятие Иваном IVцарского титула. Реформы серединыXVIв. «Избранная рада»: ее состав и значение. ПоявлениеЗемских соборов: дискуссии о характере народногопредставительства. Отмена кормлений. Системаналогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор.Земская реформа — формирование органов местногосамоуправления.Внешняя политика России в XVIв. Создание стрелецкихполков и «Уложение о службе». Присоединение Казанского иАстраханского ханств. Значение включения Среднего иНижнего Поволжья в состав Российского государства. Войныс Крымским ханством. Битва при Молодях. Укреплениеюжных границ. Ливонская война: причины и характер.Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результатыпоражения России в Ливонской войне. Поход ЕрмакаТимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения кРоссии Западной Сибири.Социальная структура российского общества. Дворянство.Служилые люди. Формирование Государева двора и«служилых городов». Торгово-ремесленное населениегородов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о«заповедных летах». Формирование вольного казачества.Многонациональный состав населения Русского государства.Финно-угорские народы. Народы Поволжья послеприсоединения к России. Служилые татары.Сосуществование религий в Российском государстве. Русскаяправославная церковь. Мусульманское духовенство.Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричныйтеррор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570
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г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивостьличности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований.Россия в конце XVIв. Царь Федор Иванович. Борьба за властьв боярском окружении. Правление Бориса Годунова.Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор соШвецией: восстановление позиций России в Прибалтике.Противостояние с Крымским ханством. Строительствороссийских крепостей и засечных черт. Продолжениезакрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах».Пресечение царской династии Рюриковичей.
Смута в России (9 ч)Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика БорисаГодунова в отношении боярства. Голод 1601—1603 гг. иобострение социально-экономического кризиса.Смутное время начала XVIIв. Дискуссия о его причинах.Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия Iи егополитика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова.Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну.Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца подМосквой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгскийдоговор между Россией и Швецией. Поход войска М.В.Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинскоголагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войнупротив России. Оборона Смоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к«семибоярщине». Договор об избрании на престол польскогопринца Владислава и вступление польско-литовскогогарнизона в Москву. Подъем национально-освободительногодвижения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г.и сожжение города оккупантами. Первое и второе земскиеополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Советвсея земли». Освобождение Москвы в 1612 г.Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль вукреплении государственности. Избрание на царство
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Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьимивыступлениями против центральной власти. Столбовский мирсо Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю.Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принцаВладислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия сРечью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.Россия в XVIIв. (16 ч)Россия при первых Романовых. Царствование МихаилаФедоровича. Восстановление экономического потенциаластраны. Продолжение закрепощения крестьян. Земскиесоборы. Роль патриарха Филарета в управлениигосударством.Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия.Ослабление роли Боярской думы в управлении государством.Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усилениевоеводской власти в уездах и постепенная ликвидацияземского самоуправления. Затухание деятельности Земскихсоборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д.Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, егоконфликт с царской властью. Раскол в Церкви. ПротопопАввакум, формирование религиозной традициистарообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отменаместничества. Налоговая (податная) реформа.Экономическое развитие России в XVIIв. Первыемануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговыхсвязей и развитие хозяйственной специализации регионовРоссийского государства. Торговый и Новоторговый уставы.Торговля с европейскими странами и Востоком.Социальная структура российского общества. Государевдвор, служилый город, духовенство, торговые люди,посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,крестьяне, холопы. Русская деревня в XVIIв. Городскиевосстания середины XVIIв. Соляной бунт в Москве.Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649г. Завершение оформления крепостного права и территорияего распространения. Денежная реформа 1654 г. Медныйбунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание СтепанаРазина.
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Внешняя политика России в XVIIв. Возобновлениедипломатических контактов со странами Европы и Азиипосле Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контактыс православным населением Речи Посполитой:противодействие полонизации, распространениюкатоличества. Контакты с Запорожской Сечью. ВосстаниеБогдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождениеземель Войска Запорожского в состав России. Война междуРоссией и Речью Посполитой 1654— 1667 гг. Андрусовскоеперемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и еерезультаты. Укрепление южных рубежей. Белгородскаязасечная черта. Конфликты с Османской империей.«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» иБахчисарайский мирный договор. Отношения России состранами Западной Европы. Военные столкновения сманьчжурами и империей Цин (Китаем).Освоение новых территорий. Народы России в XVIIв. ЭпохаВеликих географических открытий и русские географическиеоткрытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихомуокеану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова иисследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья иСибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение.Переселение русских на новые земли. Миссионерство ихристианизация. Межэтнические отношения. Формированиемногонациональной элиты.Культурное пространство XVI-XVIIвв. (5 ч)Изменения в картине мира человека в XVI—XVIIвв. иповседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья исемейные отношения. Религия и суеверия. Проникновениеэлементов европейской культуры в быт высших слоевнаселения страны.Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборнойплощади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. АнтониоСо- лари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова наРву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский,Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город,Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). ФедорКонь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.
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Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославскаяшкола иконописи. Парсунная живопись.Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод.Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем АндреемКурбским. Публицистика Смутного времени. Усилениесветского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий.Немецкая слобода как проводник европейского культурноговлияния. Посадская сатира XVIIв.Развитие образования и научных знаний. Школы приАптекарском и Посольском приказах. «Синопсис»Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории.Наш край в XVI—XVIIвв.Обобщение (2 ч).
8 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVIIIв. (23 ч)Введение (1 ч).
Век Просвещения (2 ч)Истоки европейского Просвещения. Достиженияестественных наук и распространение идей рационализма.Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс.Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума.Франция — центр Просвещения. Философские иполитические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж.Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер).Германское Просвещение. Распространение идейПросвещения в Америке. Влияние просветителей наизменение представлений об отношениях власти и общества.«Союз королей и философов».
Государства Европы в XVIIIв. (6 ч)Монархии в Европе XVIIIв.: абсолютные и парламентскиемонархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи,практика. Политика в отношении сословий: старые порядки иновые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация
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церковных земель. Экономическая политика власти.Меркантилизм.Великобритания в XVIIIв. Королевская власть и парламент.Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота вАнглии. Технические изобретения и создание первых машин.Появление фабрик, замена ручного труда машинным.Социальные и экономические последствия промышленногопереворота. Условия труда и быта фабричных рабочих.Движения протеста. Луддизм.Франция. Абсолютная монархия: политика сохранениястарого порядка. Попытки проведения реформ. Королевскаявласть и сословия.Германские государства, монархия Габсбургов, итальянскиеземли в XVIIIв. Раздробленность Германии. ВозвышениеПруссии. Фридрих IIВеликий. Габсбургская монархия вXVIIIв. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформыпросвещенного абсолютизма. Итальянские государства:политическая раздробленность. Усиление власти Габсбурговнад частью итальянских земель.Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемывнутреннего развития, ослабление международных позиций.Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформв Португалии. Управление колониальными владениямиИспании и Португалии в Южной Америке. Недовольствонаселения колоний политикой метрополий.Британские колонии в Северной Америке:борьба за независимость (2 ч)Создание английских колоний на американской земле. Составевропейских переселенцев. Складывание местногосамоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северныеколонии: особенности экономического развития исоциальных отношений. Противоречия между метрополией иколониями. «Бостонское чаепитие». ПервыйКонтинентальный конгресс (1774) и начало Войны занезависимость. Первые сражения войны. Созданиерегулярной армии под командованием Дж. Вашингтона.Принятие Декларации независимости (1776). Перелом ввойне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны
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России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787).«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значениезавоевания североамериканскими штатами независимости.Французская революция конца XVIIIв. (3 ч)Причины революции. Хронологические рамки и основныеэтапы революции. Начало революции. Декларация правчеловека и гражданина. Политические течения и деятелиреволюции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднениемонархии и провозглашение республики. Вареннский кризис.Начало войн против европейских монархов. Казнь короля.Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и«революционный порядок управления». Комитетобщественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ отоснов «старого мира»: культ разума, борьба против церкви,новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт.Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.).Установление режима консульства. Итоги и значениереволюции.Европейская культура в XVIIIв. (3 ч)Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков,физиков, астрономов. Достижения в естественных науках имедицине. Продолжение географических открытий.Распространение образования. Литература XVIIIв.: жанры,писатели, великие романы. Художественные стили:классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская.Театр: жанры, популярные авторы, произведения. Сословныйхарактер культуры. Повседневная жизнь обитателей городови деревень.Международные отношения в XVIIIв. (2 ч)Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. УчастиеРоссии в международных отношениях в XVIIIв. Севернаявойна (1700—1721). Династические войны «за наследство».Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой.Войны антифранцузских коалиций против революционнойФранции. Колониальные захваты европейских держав.Страны Востока в XVIIIв. (3 ч)
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Османская империя: от могущества к упадку. Положениенаселения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия.Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев завладения в Индии. Утверждение британского владычества.Китай. Империя Цин в XVIIIв.: власть маньчжурскихимператоров, система управления страной. Внешняяполитика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие»Китая для иноземцев. Япония в XVIIIв. Сегуны и дайме.Положение сословий. Культура стран Востока в XVIIIв.Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследиеXVIIIв.ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII— XVIIIв.:ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (45 ч)Введение (1 ч).Россия в эпоху преобразований Петра I(11 ч)Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа вконце XVIIв. Модернизация как жизненно важнаянациональная задача. Начало царствования Петра I, борьба завласть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты.Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовскиепоходы. Великое посольство и его значение. СподвижникиПетра I.Экономическая политика. Строительство заводов имануфактур. Создание базы металлургической индустрии наУрале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Рольгосударства в создании промышленности. Преобладаниекрепостного и подневольного труда. Принципымеркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г.Введение подушной подати.Социальная политика. Консолидация дворянского сословия,повышение его роли в управлении страной. Указ оединонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политикепо отношению к купечеству и городским сословиям:расширение их прав в местном управлении и усилениеналогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения(ревизии).Реформы управления. Реформы местного управления(бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская)
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реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усилениецентрализации и бюрократизации управления. Генеральныйрегламент. Санкт-Петербург — новая столица.Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии,военного флота. Рекрутские наборы.Церковная реформа. Упразднение патриаршества,учреждение Синода. Положение инославных конфессий.Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения впервой четверти XVIIIв. Восстания в Астрахани, Башкирии,на Дону. Дело царевича Алексея.Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны.Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д.Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба загегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам.Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России наберегах Балтики. Провозглашение России империей.Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра Iв области культуры. Доминированиесветского начала в культурной политике. Влияние культурыстран зарубежной Европы. Привлечение иностранныхспециалистов. Введение нового летоисчисления,гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебныхзаведений. Развитие науки. Открытие Академии наук вПетербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портретпетровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятникираннего барокко.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массынаселения. Перемены в образе жизни российскогодворянства. «Юности честное зерцало». Новые формыобщения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светскиегосударственные праздники. Европейский стиль в одежде,развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.Итоги, последствия и значение петровских преобразований.Образ Петра Iв русской культуре.Россия после Петра I. Дворцовые перевороты (7 ч)Причины нестабильности политического строя. Дворцовыеперевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного
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совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова.Кондиции «верховников» и приход к власти АнныИоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И.Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении иполитической жизни страны.Укрепление границ империи на восточной и юго-восточнойокраинах. Переход Младшего жуза под суверенитетРоссийской империи. Война с Османской империей.Россия при Елизавете Петровне. Экономическая ифинансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова.Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роликосвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен.Распространение монополий в промышленности и внешнейторговле. Основание Московского университета. М. В.Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международныхконфликтах 1740—1750-х гг. Участие в Семилетней войне.Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причиныпереворота 28 июня 1762 г.Россия в 1760—1790-х гг.Правление Екатерины IIи Павла I(18 ч)Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы.Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», егоособенности в России. Секуляризация церковных земель.Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая ифинансовая политика правительства. Начало выпускаассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможеннойполитики. Вольное экономическое общество. Губернскаяреформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.Положение сословий. Дворянство — «первенствующеесословие» империи. Привлечение представителей сословий кместному управлению. Создание дворянских обществ вгуберниях и уездах. Расширение привилегий гильдейскогокупечества в налоговой сфере и городском управлении.Национальная политика и народы России в XVIIIв.Унификация управления на окраинах империи. Ликвидациягетманства на Левобережной Украине и ВойскаЗапорожского. Формирование Кубанского казачества.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в
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Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье,других регионах. Укрепление веротерпимости по отношениюк неправославным и нехристианским конфессиям. Политикапо отношению к исламу. Башкирские восстания.Формирование черты оседлости.Экономическое развитие России во второй половине XVIIIв.Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские.Условия жизни крепостной деревни. Права помещика поотношению к своим крепостным. Барщинное и оброчноехозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя вэкономике страны.Промышленность в городе и деревне. Роль государства,купечества, помещиков в развитии промышленности.Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостныхоброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитиекрестьянских промыслов. Рост текстильнойпромышленности: распространение производствахлопчатобумажных тканей. Начало известныхпредпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские,Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутристраны. Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая,Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль вовнутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская,Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры Россииво внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечениеактивного внешнеторгового баланса.Обострение социальных противоречий. Чумной бунт вМоскве. Восстание под предводительством ЕмельянаПугачева. Антидворянский и антикрепостнический характердвижения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья ввосстании. Влияние восстания на внутреннюю политику иразвитие общественной мысли.Внешняя политика России второй половины XVIIIв., ееосновные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. БорьбаРоссии за выход к Черному морю. Войны с Османскойимперией. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков,победы российских войск под их руководством.
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Присоединение Крыма и Северного Причерноморья.Организация управления Новороссией. Строительство новыхгородов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя,Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие ЕкатериныIIна юг в 1787 г.Участие России в разделах Речи Посполитой. ПолитикаРоссии в Польше до начала 1770-х гг.: стремление кусилению российского влияния в условиях сохраненияпольского государства. Участие России в разделах Польшивместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй итретий разделы.Борьба поляков за национальную независимость. Восстаниепод предводительством Т. Костюшко.Россия при Павле I.Личность Павла Iи ее влияние наполитику страны. Основные принципы внутренней политики.Ограничение дворянских привилегий. Укреплениеабсолютизма через отказ от принципов «просвещенногоабсолютизма» и усиление бюрократического и полицейскогохарактера государства и личной власти императора. Акт опрестолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине».Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения состоличной знатью. Меры в области внешней политики.Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.Участие России в борьбе с революционной Францией.Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова.Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.Культурное пространство Российской империи в XVIIIв. (6 ч)Идеи Просвещения в российской общественной мысли,публицистике и литературе. Литература народов России вXVIIIв. Первые журналы. Общественные идеи впроизведениях А. 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 XVIIIв.Развитие новой светской культуры после преобразованийПетра I. Укрепление взаимосвязей с культурой странзарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в
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России основных стилей и жанров европейскойхудожественной культуры (барокко, классицизм, рококо).Вклад в развитие русской культуры ученых, художников,мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания кжизни и культуре русского народа и историческомупрошлому России к концу столетия.Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь ибыт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество.Крестьянство.Российская наука в XVIIIв. Академия наук в Петербурге.Изучение страны — главная задача российской науки.Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция.Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки.Российско- американская компания. Исследования в областиотечественной истории. Изучение российской словесности иразвитие русского литературного языка. Российскаяакадемия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль встановлении российской науки и образования.Образование в России в XVIIIв. Основные педагогическиеидеи. Воспитание «новой породы» людей. Основаниевоспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве,Института благородных девиц в Смольном монастыре.Сословные учебные заведения для юношества из дворянства.Московский университет — первый российский университет.Русская архитектура XVIIIв. Строительство Петербурга,формирование его городского плана. Регулярный характерзастройки Петербурга и других городов. Барокко вархитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму,создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма вобеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф.Растрелли.Изобразительное искусство в России, его выдающиесямастера и произведения. Академия художеств в Петербурге.Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIIIв. Новыевеяния в изобразительном искусстве в конце столетия.Наш край в XVIIIв.Обобщение (2 ч).9 КЛАСС
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XIX— НАЧАЛО ХХ в. (23 ч)Введение (1 ч).Европа в начале XIXв. (2 ч)Провозглашение империи Наполеона Iво Франции. Реформы.Законодательство. Наполеоновские войны.Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона взавоеванных странах. Отношение населения к завоевателям:сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона вРоссию и крушение Французской империи. Венскийконгресс: цели, главные участники, решения. СозданиеСвященного союза.Развитие индустриального общества в первой половинеXIXв.: экономика, социальные отношения, политическиепроцессы(2 ч)Промышленный переворот, его особенности в странахЕвропы и США. Изменения в социальной структуреобщества. Распространение социалистических идей;социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные инациональные движения в странах Европы. Оформлениеконсервативных, либеральных, радикальных политическихтечений и партий.Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг.(2 ч)Франция: Реставрация, Июльская монархия, Втораяреспублика. Великобритания: борьба за парламентскуюреформу; чартизм. Нарастание освободительных движений.Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и1848—1849 гг. Возникновение и распространение марксизма.Страны Европы и Северной Америки в середине XIX —начале ХХ в. (6 ч)Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерскаямира». Рабочее движение. Политические и социальныереформы. Британская колониальная империя; доминионы.
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Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняяполитика. Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна.Италия. Подъем борьбы за независимость итальянскихземель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единогогосударства. Король Виктор Эммануил II.Германия. Движение за объединение германских государств.О. Бисмарк. Северогерманский союз. ПровозглашениеГерманской империи. Социальная политика. Включениеимперии в систему внешнеполитических союзов иколониальные захваты.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второйполовине XIX— начале XXв. Габсбургская империя:экономическое и политическое развитие, положение народов,национальные движения. Провозглашение дуалистическойАвстро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы:борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ее итоги.Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика,социальные отношения, политическая жизнь. Проблемарабства; аболиционизм. Гражданская война (1861—1865):причины, участники, итоги. А. Линкольн. ВосстановлениеЮга. Промышленный рост в конце XIXв.Экономическое и социально-политическое развитие странЕвропы и США в конце XIX— начале ХХ в.Завершение промышленного переворота. Втораяпромышленная революция. Индустриализация.Монополистический капитализм. Технический прогресс впромышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспортаи средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет.Положение основных социальных групп. Рабочее движение ипрофсоюзы. Образование социалистических партий.Страны Латинской Америки в XIX— начале ХХ в. (2 ч)Политика метрополий в латиноамериканских владениях.Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи,участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С.Боливар. Провозглашение независимых государств. ВлияниеСША на страны Латинской Америки. Традиционные
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отношения; латифундизм. Проблемы модернизации.Мексиканская революция 1910—1917 гг.: участники, итоги,значение.Страны Азии в XIX — начале ХХ в. (3 ч)Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава.«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введениеконституции. Модернизация в экономике и социальныхотношениях. Переход к политике завоеваний.Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстаниетайпинов. «Открытие» Китая. Политика «самоусиления».Восстание «ихэтуаней». Революция 1911—1913 гг. СуньЯтсен.Османская империя. Традиционные устои и попыткипроведения реформ. Политика Танзимата. Принятиеконституции. Младотурецкая революция 1908—1909 гг.Революция 1905—1911 г. в Иране.Индия. Колониальный режим. Индийское национальноедвижение. Восстание сипаев (1857—1859). ОбъявлениеИндии владением британской короны. Политическоеразвитие Индии во второй половине XIXв. СозданиеИндийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.Народы Африки в XIX — начале XX в. (1 ч)Завершение колониального раздела мира. Колониальныепорядки и традиционные общественные отношения в странахАфрики. Выступления против колонизаторов. Англо-бурскаявойна.Развитие культуры в XIX— начале XXв. (2 ч)Научные открытия и технические изобретения в XIX—начале ХХ в. Революция в физике. Достиженияестествознания и медицины. Развитие философии,психологии и социологии. Распространение образования.Технический прогресс и изменения в условиях труда иповседневной жизни людей. Художественная культура XIX—начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи:классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм.Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное итеатральное искусство. Рождение кинематографа. Деятеликультуры: жизнь и творчество.
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Международные отношения в XIX— начале XXв. (1 ч)Венская система международных отношений.Внешнеполитические интересы великих держав и политикасоюзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захватыи колониальные империи. Старые и новые лидерыиндустриального мира. Активизация борьбы за передел мира.Формирование военно-политических блоков великих держав.Первая Гаагская мирная конференция (1899).Международные конфликты и войны в конце XIX— началеХХ в. (испано-американская война, русско-японская война,боснийский кризис). Балканские войны.Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIXв.ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯВ XIX— НАЧАЛЕ XXВ. (45 ч)Введение (1 ч).Александровская эпоха: государственный либерализм (7 ч)Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние ивнутренние факторы. Негласный комитет. Реформыгосударственного управления. М. М. Сперанский.Внешняя политика России. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808—1809 г. иприсоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестскиймир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшеесобытие российской и мировой истории XIXв. Венскийконгресс и его решения. Священный союз. Возрастание ролиРоссии в европейской политике после победы надНаполеоном и Венского конгресса.Либеральные и охранительные тенденции во внутреннейполитике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения.Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации:Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южноеобщества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.Николаевское самодержавие: государственный консерватизм(5 ч)Реформаторские и консервативные тенденции в политикеНиколая I. Экономическая политика в условияхполитического консерватизма. Государственнаярегламентация общественной жизни: централизация
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управления, политическая полиция, кодификация законов,цензура, попечительство об образовании. Крестьянскийвопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева1837—1841 гг. Официальная идеология: «православие,самодержавие, народность». Формированиепрофессиональной бюрократии.Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкаявойны. *Россия и Западная Европа: особенности взаимноговосприятия. «Священный союз». Россия и революции вЕвропе. Восточный вопрос. Распад Венской системы.Крымская война. Героическая оборона Севастополя.Парижский мир 1856 г.Сословная структура российского общества. Крепостноехозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты исотрудничество. Промышленный переворот и егоособенности в России. Начало железнодорожногостроительства. Москва и Петербург: спор двух столиц.Города как административные, торговые и промышленныецентры. Городское самоуправление.Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы,печати, университетов в формировании независимогообщественного мнения. Общественная мысль: официальнаяидеология, славянофилы и западники, зарождениесоциалистической мысли. Складывание теории русскогосоциализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии ифранцузского социализма на русскую общественную мысль.Россия и Европа как центральный пункт общественныхдебатов.Культурное пространство империи в первой половине XIX в.(3 ч)Национальные корни отечественной культуры и западныевлияния. Государственная политика в области культуры.Основные стили в художественной культуре: романтизм,классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культгражданственности. Золотой век русской литературы.Формирование русской музыкальной школы. Театр,живопись, архитектура. Развитие науки и техники.Географические экспедиции. Открытие Антарктиды.
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Деятельность Русского географического общества. Школы иуниверситеты. Народная культура. Культура повседневности:обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российскаякультура как часть европейской культуры.Народы России в первой половине XIXв. (2 ч)Многообразие культур и религий Российской империи.Православная церковь и основные конфессии (католичество,протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты исотрудничество между народами. Особенностиадминистративного управления на окраинах империи.Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг.Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война.Движение Шамиля.Социальная и правовая модернизация страныпри Александре II(6 ч)Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовомугосударству и гражданскому обществу. Крестьянскаяреформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община.Земская и городская реформы. Становление общественногосамоуправления. Судебная реформа и развитие правовогосознания. Военные реформы. Утверждение началвсесословности в правовом строе страны. Конституционныйвопрос.Многовекторность внешней политики империи. ЗавершениеКавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия иБалканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия наДальнем Востоке.Россия в 1880—1890-х гг. (4 ч)«Народное самодержавие» Александра III. Идеологиясамобытного развития России. Государственныйнационализм. Реформы и «контрреформы». Политикаконсервативной стабилизации. Ограничение общественнойсамодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие.Независимость суда. Права университетов и властьпопечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизациячерез государственное вмешательство в экономику.Форсированное развитие промышленности. Финансоваяполитика. Консервация аграрных отношений.
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Пространство империи. Основные сферы и направлениявнешнеполитических интересов. Упрочение статуса великойдержавы. Освоение государственной территории.Сельское хозяйство и промышленность. Пореформеннаядеревня: традиции и новации. Общинное землевладение икрестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего икрестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение».Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и ихроль в экономической и социальной модернизации. Миграциисельского населения в города. Рабочий вопрос и егоособенности в России. Государственные, общественные ичастнопредпринимательские способы его решения.Культурное пространство империи во второй половине XIXв.(3 ч)Культура и быт народов России во второй половине XIXв.Развитие городской культуры. Технический прогресс иперемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи.Рост образования и распространение грамотности. Появлениемассовой печати. Роль печатного слова в формированииобщественного мнения. Народная, элитарная и массоваякультура. Российская культура XIXв. как часть мировойкультуры. Становление национальной научной школы и еевклад в мировое научное знание. Достижения российскойнауки. Общественная значимость художественной культуры.Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура иградостроительство.Этнокультурный облик империи (2 ч)Основные регионы и народы Российской империи и их роль вжизни страны. Правовое положение различных этносов иконфессий. Процессы национального и религиозноговозрождения у народов Российской империи. Национальныедвижения народов России. Взаимодействие национальныхкультур и народов. Национальная политика самодержавия.Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. СеверныйКавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток.
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Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и еезнаменитые миссионеры.Формирование гражданского обществаи основные направления общественных движений (2 ч)Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественнойсамодеятельности. Расширение публичной сферы(общественное самоуправление, печать, образование, суд).Феномен интеллигенции. Общественные организации.Благотворительность. Студенческое движение. Рабочеедвижение. Женское движение.Идейные течения и общественное движение. Влияниепозитивизма, дарвинизма, марксизма и других направленийевропейской общественной мысли. Консервативная мысль.Национализм. Либерализм и его особенности в России.Русский социализм. Русский анархизм. Формы политическойоппозиции: земское движение, революционное подполье иэмиграция. Народничество и его эволюция. Народническиекружки: идеология и практика. Большое обществопропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и еераскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политическийтерроризм. Распространение марксизма и формированиесоциал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союзборьбы за освобождение рабочего класса».Iсъезд РСДРП.Россия на пороге ХХ в. (9 ч)На пороге нового века: динамика и противоречия развития.Экономический рост. Промышленное развитие. Новаягеография экономики. Урбанизация и облик городов.Отечественный и иностранный капитал, его роль виндустриализации страны. Россия — мировой экспортерхлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальнаястратификация. Разложение сословных структур.Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие:социальная характеристика и борьба за права. Средниегородские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства.Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе.Церковь в условиях кризиса имперской идеологии.Распространение светской этики и культуры.
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Имперский центр и регионы. Национальная политика,этнические элиты и национально-культурные движения.Россия в системе международных отношений. Политика наДальнем Востоке. Русско-японская война 1904— 1905 гг.Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.Первая российская революция 1905—1907 гг. Началопарламентаризма в России. Николай IIи его окружение.Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел.Оппозиционное либеральное движение. «Союзосвобождения». Банкетная кампания.Предпосылки Первой российской революции. Формысоциальных протестов. Деятельность профессиональныхреволюционеров. Политический терроризм.«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступлениярабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат иматросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка.Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийнойсистемы. Политические партии, массовые движения и ихлидеры. Нео- народнические партии и организации(социалисты-революционеры). Социал-демократия:большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты,октябристы). Национальные партии. Правомонархическиепартии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы.Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве.Особенности революционных выступлений в 1906— 1907 гг.Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательнаякампания в IГосударственную думу. Основныегосударственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность IиIIГосударственной думы: итоги и уроки.Общество и власть после революции. Уроки революции:политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб ирезультаты. Незавершенность преобразований и нарастаниесоциальных противоречий. IIIи IVГосударственная дума.Идейно-политический спектр. Общественный и социальныйподъем.
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Обострение международной обстановки. Блоковая система иучастие в ней России. Россия в преддверии мировойкатастрофы.Серебряный век российской культуры. Новые явления вхудожественной литературе и искусстве. Мировоззренческиеценности и стиль жизни. Литература начала XXв. Живопись.«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматическийтеатр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» вПариже. Зарождение российского кинематографа.Развитие народного просвещения: попытка преодоленияразрыва между образованным обществом и народом.Открытия российских ученых. Достижения гуманитарныхнаук. Формирование русской философской школы. ВкладРоссии начала XXв. в мировую культуру.Наш край в XIX— начале ХХ в.Обобщение (1 ч)
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫК важнейшим личностным результатам изучения истории восновной общеобразовательной школе в соответствии стребованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующиеубеждения и качества:—в сфере патриотического воспитания: осознаниероссийской гражданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональном обществе, проявление интересак познанию родного языка, истории, культуры РоссийскойФедерации, своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины — России, кнауке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам итрудовым достижениям народа; уважение к символамРоссии, государственным праздникам, историческому иприродному наследию и памятникам, традициям разныхнародов, проживающих в родной стране;—в сфере гражданского воспитания: осмыслениеисторической традиции и примеров гражданскогослужения Отечеству; готовность к выполнениюобязанностей гражданина и реализации его прав; уважениеправ, свобод и законных интересов других людей; активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации,местного сообщества, родного края, страны; неприятиелюбых форм экстремизма, дискриминации; неприятиедействий, наносящих ущерб социальной и природнойсреде;—в духовно-нравственной сфере: представление отрадиционных духовно-нравственных ценностях народовРоссии; ориентация на моральные ценности и нормысовременного российского общества в ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать свое
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поведение и поступки, а также поведение и поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм сучетом осознания последствий поступков; активноенеприятие асоциальных поступков;—в понимании ценности научного познания: осмыслениезначения истории как знания о развитии человека иобщества, о социальном, культурном и нравственномопыте предшествующих поколений; овладение навыкамипознания и оценки событий прошлого с позицийисторизма; формирование и сохранение интереса к историикак важной составляющей современного общественногосознания;—в сфере эстетического воспитания: представление окультурном многообразии своей страны и мира; осознаниеважности культуры как воплощения ценностей общества исредства коммуникации; понимание ценностиотечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и народного творчества; уважение ккультуре своего и других народов;—в формировании ценностного отношения к жизни издоровью: осознание ценности жизни и необходимости еесохранения (в том числе — на основе примеров изистории); представление об идеалах гармоничногофизического и духовного развития человека висторических обществах (в античном мире, эпохуВозрождения) и в современную эпоху;—в сфере трудового воспитания: понимание на основезнания истории значения трудовой деятельности людей какисточника развития человека и общества; представление оразнообразии существовавших в прошлом и современныхпрофессий; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности человека; определение сферыпрофессионально-ориентированных интересов, построениеиндивидуальной траектории образования и жизненныхпланов;—в сфере экологического воспитания: осмыслениеисторического опыта взаимодействия людей с природнойсредой; осознание глобального характера экологических
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проблем современного мира и необходимости защитыокружающей среды; активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде; готовность кучастию в практической деятельности экологическойнаправленности.—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной иприродной среды: представления об изменениях природнойи социальной среды в истории, об опыте адаптации людейк новым жизненным условиям, о значении совместнойдеятельности для конструктивного ответа на природные исоциальные вызовы.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты изучения истории в основнойшколе выражаются в следующих качествах и действиях.В сфере универсальных учебных познавательных действий:— владение базовыми логическими действиями:систематизировать и обобщать исторические факты (в форметаблиц, схем); выявлять характерные признаки историческихявлений; раскрывать причинно-следственные связи событий;сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты иразличия; формулировать и обосновывать выводы;— владение базовыми исследовательскими действиями:определять познавательную задачу; намечать путь еерешения и осуществлять подбор исторического материала,объекта; систематизировать и анализировать историческиефакты, осуществлять реконструкцию историческихсобытий; соотносить полученный результат с имеющимсязнанием; определять новизну и обоснованностьполученного результата; представлять результаты своейдеятельности в различных формах (сообщение, эссе,презентация, реферат, учебный проект и др.);— работа с информацией: осуществлять анализ учебной ивне- учебной исторической информации (учебник, текстыисторических источников, научно-популярная литература,интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию изисточника; различать виды источников историческойинформации; высказывать суждение о достоверности изначении информации источника (по критериям,
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предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно).В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:— общение: представлять особенности взаимодействиялюдей в исторических обществах и современном мире;участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого,раскрывать различие и сходство высказываемых оценок;выражать и аргументировать свою точку зрения в устномвысказывании, письменном тексте; публично представлятьрезультаты выполненного исследования, проекта;осваивать и применять правила межкультурноговзаимодействия в школе и социальном окружении;— осуществление совместной деятельности: осознавать наоснове исторических примеров значение совместнойработы как эффективного средства достиженияпоставленных целей; планировать и осуществлятьсовместную работу, коллективные учебные проекты поистории, в том числе — на региональном материале;определять свое участие в общей работе и координироватьсвои действия с другими членами команды; оцениватьполученные результаты и свой вклад в общую работу.В сфере универсальных учебных регулятивных действий: —владение приемами самоорганизации своей учебной иобщественной работы (выявление проблемы, требующейрешения; составление плана действий и определение способарешения);— владение приемами самоконтроля — осуществлениесамоконтроля, рефлексии и самооценки полученныхрезультатов; способность вносить коррективы в своюработу с учетом установленных ошибок, возникшихтрудностей.В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя идругих:—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоцийв отношениях между людьми;—ставить себя на место другого человека, понимать мотивыдействий другого (в исторических ситуациях иокружающей действительности);
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—регулировать способ выражения своих эмоций с учетомпозиций и мнений других участников общения.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВо ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметныерезультаты по учебному предмету «История» должныобеспечивать:
1) умение определять последовательность событий,явлений, процессов; соотносить события истории разныхстран и народов с историческими периодами, событиямирегиональной и мировой истории, события истории родногокрая и истории России; определять современниковисторических событий, явлений, процессов;
2) умение выявлять особенности развития культуры, бытаи нравов народов в различные исторические эпохи;
3) овладение историческими понятиями и ихиспользование для решения учебных и практических задач;
4) умение рассказывать на основе самостоятельносоставленного плана об исторических событиях, явлениях,процессах истории родного края, истории России и мировойистории и их участниках, демонстрируя пониманиеисторических явлений, процессов и знание необходимыхфактов, дат, исторических понятий;
5) умение выявлять существенные черты и характерныепризнаки исторических событий, явлений, процессов;
6) умение устанавливать причинно-следственные,пространственные, временные связи исторических событий,явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (приналичии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXIв.(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., ВеликаяОтечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг.,возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма сРоссией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческоезначение событий;
7) умение сравнивать исторические события, явления,процессы в различные исторические эпохи;
8) умение определять и аргументировать собственную илипредложенную точку зрения с опорой на фактическийматериал, в том числе используя источники разных типов;
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9) умение различать основные типы историческихисточников: письменные, вещественные, аудиовизуальные;
10) умение находить и критически анализировать длярешения познавательной задачи исторические источникиразных типов (в том числе по истории родного края),оценивать их полноту и достоверность, соотносить систорическим периодом; соотносить извлеченнуюинформацию с информацией из других источников приизучении исторических событий, явлений, процессов;привлекать контекстную информацию при работе систорическими источниками;
11) умение читать и анализировать историческуюкарту/схему; характеризовать на основе историческойкарты/схемы исторические события, явления, процессы;сопоставлять информацию, представленную на историческойкарте/схеме, с информацией из других источников;
12) умение анализировать текстовые, визуальныеисточники исторической информации; представлятьисторическую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;
13) умение осуществлять с соблюдением правилинформационной безопасности поиск историческойинформации в справочной литературе, Интернете длярешения познавательных задач, оценивать полноту иверифицированность информации;
14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности наоснове национальных ценностей современного российскогообщества: гуманистических и демократических ценностей,идеи мира и взаимопонимания между народами, людьмиразных культур, уважения к историческому наследиюнародов России (Федеральный государственныйобразовательный стандарт основного общего образования.Утвержден Приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88).Указанные положения ФГОС ООО развернуты иструктурированы в программе в виде планируемыхрезультатов, относящихся к ключевым компонентампознавательной деятельности школьников при изучении
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истории, от работы с хронологией и историческими фактамидо применения знаний в общении, социальной практике.Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9классов включают:—целостные представления об историческом путичеловечества, разных народов и государств; опреемственности исторических эпох; о месте и роли Россиив мировой истории;—базовые знания об основных этапах и ключевых событияхотечественной и всемирной истории;—способность применять понятийный аппарат историческогознания и приемы исторического анализа для раскрытиясущности и значения событий и явлений прошлого исовременности;—умение работать: а) с основными видами современныхисточников исторической информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оцениваяих информационные особенности и достоверность сприменением метапредметного подхода; б) систорическими (аутентичными) письменными,изобразительными и вещественными источниками —извлекать, анализировать, систематизировать иинтерпретировать содержащуюся в них информацию;определять информационную ценность и значимостьисточника;—способность представлять описание (устное илиписьменное) событий, явлений, процессов истории родногокрая, истории России и мировой истории и их участников,основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;—владение приемами оценки значения историческихсобытий и деятельности исторических личностей вотечественной и всемирной истории;—способность применять исторические знания в школьном ивнешкольном общении как основу диалога вполикультурной среде, взаимодействовать с людьмидругой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе ценностей современногороссийского общества;
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1Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые результаты освоенияотражены в Примерной рабочей программе учебного модуля «Введение в Новейшуюисторию России».

—осознание необходимости сохранения исторических икультурных памятников своей страны и мира;—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений,процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ —начала XXIв.Достижение последнего из указанных предметныхрезультатов может быть обеспечено введением отдельногоучебного модуля «Введение в Новейшую историю России»1,предваряющего систематическое изучение отечественнойистории XX— XXIвв. в 10—11 классах. Изучение данногомодуля призвано сформировать базу для овладения знаниямиоб основных этапах и ключевых событиях истории РоссииНовейшего времени (Российская революция 1917—1922 гг.,Великая Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР,сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг.,воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.).Названные результаты носят комплексный характер, в нихорганично сочетаются познавательно-исторические,мировоззренческие и метапредметные компоненты.Предметные результаты проявляются в освоенныхучащимися знаниях и видах деятельности. Они представленыв следующих основных группах:
1. Знание хронологии, работа с хронологией: указыватьхронологические рамки и периоды ключевых процессов, датыважнейших событий отечественной и всеобщей истории;соотносить год с веком, устанавливать последовательность идлительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:характеризовать место, обстоятельства, участников,результаты важнейших исторических событий; группировать(классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с исторической картой (картами,размещенными в учебниках, атласах, на электронныхносителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на
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1Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебной ивнеучебной информации как особая совокупность материалов исторических эпох испециальный объект исторического анализа.

легенду; находить и показывать на исторической картетерритории государств, маршруты передвиженийзначительных групп людей, места значительных событий идр.
4. Работа с историческими источниками (фрагментамиаутентичных источников)1: проводить поиск необходимойинформации в одном или нескольких источниках(материальных, письменных, визуальных и др.); сравниватьданные разных источников, выявлять их сходство и различия;высказывать суждение об информационной (художественной)ценности источника.
5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно илиписьменно) об исторических событиях, их участниках;характеризовать условия и образ жизни, занятия людей вразличные исторические эпохи; составлять описаниеисторических объектов, памятников на основе текста ииллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетови т. п.
6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и егоописание (факт источника, факт историка); соотноситьединичные исторические факты и общие явления; называтьхарактерные, существенные признаки исторических событийи явлений; раскрывать смысл, значение важнейшихисторических понятий; сравнивать исторические события,явления, определять в них общее и различия; излагатьсуждения о причинах и следствиях исторических событий.
7. Работа с версиями, оценками: приводить оценкиисторических событий и личностей, изложенные в учебнойлитературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат воснове отдельных точек зрения; определять и объяснять(аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий и личностей в истории; составлятьхарактеристику исторической личности (по предложенномуили самостоятельно составленному плану).
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1Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной ивсеобщей истории, что должно способствовать углублению содержательных связей двухкурсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности учащихся.Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий —учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и т. д. Этопредполагается по определению, но не повторяется для каждого результата из соображенийкомпактности изложения.

8. Применение исторических знаний и умений: опиратьсяна исторические знания при выяснении причин и сущности, атакже оценке современных событий; использовать знания обистории и культуре своего и других народов в общении вшколе и внешкольной жизни, как основу диалога вполикультурной среде; способствовать сохранениюпамятников истории и культуры.Приведенный перечень служит ориентиром: а) дляпланирования и организации познавательной деятельностишкольников при изучении истории (в том числе —разработки системы познавательных задач); б) при измерениии оценке достигнутых учащимися результатов.5 КЛАСС1

1. Знание хронологии, работа с хронологией:—объяснять смысл основных хронологических понятий (век,тысячелетие, до нашей эры, наша эра);—называть даты важнейших событий истории Древнегомира; по дате устанавливать принадлежность события квеку, тысячелетию;—определять длительность и последовательность событий,периодов истории Древнего мира, вести счет лет до нашейэры и нашей эры.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:—указывать (называть) место, обстоятельства, участников,результаты важнейших событий истории Древнего мира;—группировать, систематизировать факты по заданномупризнаку.
3. Работа с исторической картой:—находить и показывать на исторической карте природные иисторические объекты (расселение человеческих
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общностей в эпоху первобытности и Древнего мира,территории древнейших цивилизаций и государств, меставажнейших исторических событий), используя легендукарты;—устанавливать на основе картографических сведений связьмежду условиями среды обитания людей и их занятиями.
4. Работа с историческими источниками:—называть и различать основные типы историческихисточников (письменные, визуальные, вещественные),приводить примеры источников разных типов;—различать памятники культуры изучаемой эпохи иисточники, созданные в последующие эпохи, приводитьпримеры;—извлекать из письменного источника исторические факты(имена, названия событий, даты и др.); находить ввизуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки,символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания,изображения. 5. Историческое описание (реконструкция):—характеризовать условия жизни людей в древности;—рассказывать о значительных событиях древней истории,их участниках;—рассказывать об исторических личностях Древнего мира(ключевых моментах их биографии, роли в историческихсобытиях);—давать краткое описание памятников культуры эпохипервобытности и древнейших цивилизаций.
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) государственногоустройства древних обществ; б) положения основныхгрупп населения; в) религиозных верований людей вдревности;—сравнивать исторические явления, определять их общиечерты;—иллюстрировать общие явления, черты конкретнымипримерами;—объяснять причины и следствия важнейших событийдревней истории.
7. Рассмотрение исторических версий и оценок,
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определение своего отношения к наиболее значимымсобытиям и личностям прошлого:—излагать оценки наиболее значительных событий иличностей древней истории, приводимые в учебнойлитературе;—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношениек поступкам людей прошлого, к памятникам культуры.
8. Применение исторических знаний:—раскрывать значение памятников древней истории икультуры, необходимость сохранения их в современноммире;—выполнять учебные проекты по истории Первобытности иДревнего мира (в том числе с привлечением региональногоматериала), оформлять полученные результаты в формесообщения, альбома, презентации.6 КЛАСС
1. Знание хронологии, работа с хронологией:—называть даты важнейших событий Средневековья,определять их принадлежность к веку, историческомупериоду;—называть этапы отечественной и всеобщей историиСредних веков, их хронологические рамки (периодыСредневековья, этапы становления и развития Русскогогосударства);—устанавливать длительность и синхронность событийистории Руси и всеобщей истории.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:—указывать (называть) место, обстоятельства, участников,результаты важнейших событий отечественной и всеобщейистории эпохи Средневековья;—группировать, систематизировать факты по заданномупризнаку (составление систематических таблиц).
3. Работа с исторической картой:—находить и показывать на карте исторические объекты,используя легенду карты; давать словесное описание ихместоположения;
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—извлекать из карты информацию о территории,экономических и культурных центрах Руси и другихгосударств в Средние века, о направлениях крупнейшихпередвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций,о ключевых событиях средневековой истории.
4. Работа с историческими источниками:—различать основные виды письменных источниковСредневековья (летописи, хроники, законодательные акты,духовная литература, источники личного происхождения);—характеризовать авторство, время, место созданияисточника;—выделять в тексте письменного источника историческиеописания (хода событий, действий людей) и объяснения(причин, сущности, последствий исторических событий);—находить в визуальном источнике и вещественномпамятнике ключевые символы, образы;—характеризовать позицию автора письменного ивизуального исторического источника.
5. Историческое описание (реконструкция):—рассказывать о ключевых событиях отечественной ивсеобщей истории в эпоху Средневековья, их участниках;—составлять краткую характеристику (историческийпортрет) известных деятелей отечественной и всеобщейистории средневековой эпохи (известные биографическиесведения, личные качества, основные деяния);—рассказывать об образе жизни различных групп населенияв средневековых обществах на Руси и в других странах;—представлять описание памятников материальной ихудожественной культуры изучаемой эпохи.
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) экономических исоциальных отношений и политического строя на Руси и вдругих государствах; б) ценностей, господствовавших всредневековых обществах, представлений средневековогочеловека о мире;—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся кданной эпохе отечественной и всеобщей истории,
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конкретизировать их на примерах исторических событий,ситуаций;—объяснять причины и следствия важнейших событийотечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья:а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах иследствиях исторических событий; б) соотноситьобъяснение причин и следствий событий, представленное внескольких текстах;—проводить синхронизацию и сопоставление однотипныхсобытий и процессов отечественной и всеобщей истории(по предложенному плану), выделять черты сходства иразличия.
7. Рассмотрение исторических версий и оценок,определение своего отношения к наиболее значимымсобытиям и личностям прошлого:—излагать оценки событий и личностей эпохиСредневековья, приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах ониоснованы;—высказывать отношение к поступкам и качествам людейсредневековой эпохи с учетом исторического контекста ивосприятия современного человека.
8. Применение исторических знаний:—объяснять значение памятников истории и культуры Руси идругих стран эпохи Средневековья, необходимостьсохранения их в современном мире;—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (втом числе на региональном материале).7 КЛАСС
1. Знание хронологии, работа с хронологией:—называть этапы отечественной и всеобщей истории Новоговремени, их хронологические рамки;—локализовать во времени ключевые события отечественнойи всеобщей истории XVI—XVIIвв.; определять ихпринадлежность к части века (половина, треть, четверть);—устанавливать синхронность событий отечественной ивсеобщей истории XVI—XVIIвв.
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2. Знание исторических фактов, работа с фактами:—указывать (называть) место, обстоятельства, участников,результаты важнейших событий отечественной и всеобщейистории XVI—XVIIвв.;—группировать, систематизировать факты по заданномупризнаку (группировка событий по их принадлежности кисторическим процессам, составление таблиц, схем).
3. Работа с исторической картой:—использовать историческую карту как источникинформации о границах России и других государств,важнейших исторических событиях и процессахотечественной и всеобщей истории XVI—XVIIвв.;—устанавливать на основе карты связи междугеографическим положением страны и особенностями ееэкономического, социального и политического развития.
4. Работа с историческими источниками:—различать виды письменных исторических источников(официальные, личные, литературные и др.);—характеризовать обстоятельства и цель создания источника,раскрывать его информационную ценность;—проводить поиск информации в тексте письменногоисточника, визуальных и вещественных памятниках эпохи;—сопоставлят нескольких однотипных источников.
5. Историческое описание (реконструкция):—рассказывать о ключевых событиях отечественной ивсеобщей истории XVI—XVIIвв., их участниках;—составлять краткую характеристику известных персоналийотечественной и всеобщей истории XVI—XVIIвв.(ключевые факты биографии, личные качества,деятельность);—рассказывать об образе жизни различных групп населенияв России и других странах в раннее Новое время;—представлять описание памятников материальной ихудожественной культуры изучаемой эпохи.
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) экономического,социального и политического развития России и другихстран в XVI—XVIIвв.; б) европейской реформации; в)
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новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г)революций XVI—XVIIвв. в европейских странах;—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся кданной эпохе отечественной и всеобщей истории,конкретизировать их на примерах исторических событий,ситуаций;—объяснять причины и следствия важнейших событийотечественной и всеобщей истории XVI—XVIIвв.: а)выявлять в историческом тексте и излагать суждения опричинах и следствиях событий; б) систематизироватьобъяснение причин и следствий событий, представленное внескольких текстах;—проводить сопоставление однотипных событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории: а)раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций;б) выделять черты сходства и различия.
7. Рассмотрение исторических версий и оценок,определение своего отношения к наиболее значимымсобытиям и личностям прошлого:—излагать альтернативные оценки событий и личностейотечественной и всеобщей истории XVI—XVIIвв.,представленные в учебной литературе; объяснять, на чемосновываются отдельные мнения;—выражать отношение к деятельности историческихличностей XVI—XVIIвв. с учетом обстоятельствизучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.
8. Применение исторических знаний:—раскрывать на примере перехода от средневековогообщества к обществу Нового времени, как меняются сосменой исторических эпох представления людей о мире,системы общественных ценностей;—объяснять значение памятников истории и культурыРоссии и других стран XVI—XVIIвв. для времени, когдаони появились, и для современного общества;—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщейистории XVI—XVIIвв. (в том числе на региональномматериале).
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8 КЛАСС
1. Знание хронологии, работа с хронологией:—называть даты важнейших событий отечественной ивсеобщей истории XVIIIв.; определять их принадлежностьк историческому периоду, этапу;—устанавливать синхронность событий отечественной ивсеобщей истории XVIIIв.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:—указывать (называть) место, обстоятельства, участников,результаты важнейших событий отечественной и всеобщейистории XVIIIв.;—группировать, систематизировать факты по заданномупризнаку (по принадлежности к историческим процессам идр.); составлять систематические таблицы, схемы.
3. Работа с исторической картой:—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшиев результате значительных социально-экономических иполитических событий и процессов отечественной ивсеобщей истории XVIIIв.
4. Работа с историческими источниками:—различать источники официального и личногопроисхождения, публицистические произведения (называтьих основные виды, информационные особенности);—объяснять назначение исторического источника,раскрывать его информационную ценность;—извлекать, сопоставлять и систематизировать информациюо событиях отечественной и всеобщей истории XVIIIв. извзаимодополняющих письменных, визуальных ивещественных источников.
5. Историческое описание (реконструкция):—рассказывать о ключевых событиях отечественной ивсеобщей истории XVIIIв., их участниках;—составлять характеристику (исторический портрет)известных деятелей отечественной и всеобщей историиXVIIIв. на основе информации учебника и дополнительныхматериалов;
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—составлять описание образа жизни различных группнаселения в России и других странах в XVIIIв.;—представлять описание памятников материальной ихудожественной культуры изучаемой эпохи (в видесообщения, аннотации).
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) экономического,социального и политического развития России и другихстран в XVIIIв.; б) изменений, происшедших в XVIIIв. вразных сферах жизни российского общества; в)промышленного переворота в европейских странах; г)абсолютизма как формы правления; д) идеологииПросвещения; е) революций XVIIIв.; ж) внешней политикиРоссийской империи в системе международных отношенийрассматриваемого периода;—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся кданной эпохе отечественной и всеобщей истории,конкретизировать их на примерах исторических событий,ситуаций;—объяснять причины и следствия важнейших событийотечественной и всеобщей истории XVIIIв.: а) выявлять висторическом тексте суждения о причинах и следствияхсобытий; б) систематизировать объяснение причин иследствий событий, представленное в нескольких текстах;—проводить сопоставление однотипных событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории XVIIIв.: а)раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций;б) выделять черты сходства и различия.
7. Рассмотрение исторических версий и оценок,определение своего отношения к наиболее значимымсобытиям и личностям прошлого:—анализировать высказывания историков по спорнымвопросам отечественной и всеобщей истории XVIIIв.(выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора,приводимые аргументы, оценивать степень ихубедительности);—различать в описаниях событий и личностей XVIIIв.ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том



385

числе для разных социальных слоев), выражать своеотношение к ним.
8. Применение исторических знаний:—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятникахкультуры России XVIIIв. европейские влияния инациональные традиции, показывать на примерах;—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщейистории XVIIIв. (в том числе на региональном материале).9 КЛАСС
1. Знание хронологии, работа с хронологией:—называть даты (хронологические границы) важнейшихсобытий и процессов отечественной и всеобщей историиXIX— начала XXв.; выделять этапы (периоды) в развитииключевых событий и процессов;—выявлять синхронность / асинхронность историческихпроцессов отечественной и всеобщей истории XIX—начала XXв.;—определять последовательность событий отечественной ивсеобщей истории XIX— начала XXв. на основе анализапричинно-следственных связей.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:—характеризовать место, обстоятельства, участников,результаты важнейших событий отечественной и всеобщейистории XIX— начала XXв.;—группировать, систематизировать факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности кисторическим процессам, типологическим основаниям идр.);—составлять систематические таблицы.
3. Работа с исторической картой:—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшиев результате значительных социально-экономических иполитических событий и процессов отечественной ивсеобщей истории XIX— начала XXв.;—определять на основе карты влияние географическогофактора на развитие различных сфер жизни страны(группы стран).
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4. Работа с историческими источниками:—представлять в дополнение к известным ранее видамписьменных источников особенности таких материалов,как произведения общественной мысли, газетнаяпублицистика, программы политических партий,статистические данные;—определять тип и вид источника (письменного,визуального); выявлять принадлежность источникаопределенному лицу, социальной группе, общественномутечению и др.;—извлекать, сопоставлять и систематизировать информациюо событиях отечественной и всеобщей истории XIX—начала XXв. из разных письменных, визуальных ивещественных источников;—различать в тексте письменных источников факты иинтерпретации событий прошлого.
5. Историческое описание (реконструкция):—представлять развернутый рассказ о ключевых событияхотечественной и всеобщей истории XIX— начала XXв. сиспользованием визуальных материалов (устно, письменнов форме короткого эссе, презентации);—составлять развернутую характеристику историческихличностей XIX— начала XXв. с описанием и оценкой ихдеятельности (сообщение, презентация, эссе);—составлять описание образа жизни различных группнаселения в России и других странах в XIX— начале XXв.,показывая изменения, происшедшие в течениерассматриваемого периода;—представлять описание памятников материальной ихудожественной культуры изучаемой эпохи, их назначения,использованных при их создании технических ихудожественных приемов и др.
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) экономического,социального и политического развития России и другихстран в XIX— начале XXв.; б) процессов модернизации вмире и России; в) масштабных социальных движений иреволюций в рассматриваемый период; г) международных
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отношений рассматриваемого периода и участия в нихРоссии;—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся кданной эпохе отечественной и всеобщей истории;соотносить общие понятия и факты;—объяснять причины и следствия важнейших событийотечественной и всеобщей истории XIX— начала XXв.: а)выявлять в историческом тексте суждения о причинах иследствиях событий; б) систематизировать объяснениепричин и следствий событий, представленное в несколькихтекстах; в) определять и объяснять свое отношение ксуществующим трактовкам причин и следствийисторических событий;—проводить сопоставление однотипных событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории XIX—начала XXв.: а) указывать повторяющиеся чертыисторических ситуаций; б) выделять черты сходства иразличия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразиеситуаций в России, других странах. 7. Рассмотрениеисторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностямпрошлого:—сопоставлять высказывания историков, содержащие разныемнения по спорным вопросам отечественной и всеобщейистории XIX— начала XXв., объяснять, что могло лежать вих основе;—оценивать степень убедительности предложенных точекзрения, формулировать и аргументировать свое мнение;—объяснять, какими ценностями руководствовались люди врассматриваемую эпоху (на примерах конкретныхситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.8. Применение исторических знаний:—распознавать в окружающей среде, в том числе в родномгороде, регионе памятники материальной ихудожественной культуры XIX— начала ХХ в., объяснять,в чем заключалось их значение для времени их создания идля современного общества;
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—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщейистории XIX— начала ХХ в. (в том числе на региональномматериале);—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX— началаХХ в. для России, других стран мира, высказывать иаргументировать свое отношение к культурному наследиюв общественных обсуждениях.
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1Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательныепрограммы / Банк документов. Министерство просвещения Российской Федерации. https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe
2О примерной программе воспитания / Апробация и внедрение примерной программывоспитания. Институт стратегий развития образования РАО. http://form.instrao.ru

2.1.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Примерная рабочая программа по обществознанию на уровнеосновного общего образования составлена на основеположений и требований к результатам освоения основнойобразовательной программы, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основногообщего образования, в соответствии с Концепциейпреподавания учебного предмета «Обществознание» (2018г.)1, а также с учётом Примерной программы воспитания(2020 г.)12.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»Обществознание играет ведущую роль в выполнении школойфункции интеграции молодёжи в современное общество:учебный предмет позволяет последовательно раскрыватьучащимся подросткового возраста особенности современногообщества, различные аспекты взаимодействия в современныхусловиях людей друг с другом, с основными институтамигосударства и гражданского общества, регулирующие этивзаимодействия социальные нормы.Изучение курса «Обществознание», включающего знания ороссийском обществе и направлениях его развития всовременных условиях, об основах конституционного строянашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина,способствует воспитанию российской гражданскойидентичности, готовности к служению Отечеству,приверженности национальным ценностям.

http://form.instrao.ru
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Привлечение при изучении курса различных источниковсоциальной информации, включая СМИ и Интернет,помогает школьникам освоить язык современной культурной,социально-экономической и политической коммуникации,вносит свой вклад в формирование метапредметных уменийизвлекать необходимые сведения, осмысливать,преобразовывать и применять их.Изучение учебного курса «Обществознание» содействуетвхождению обучающихся в мир культуры и общественныхценностей и в то же время открытию и утверждениюсобственного «Я», формированию способности к рефлексии,оценке своих возможностей и осознанию своего места вобществе.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»Целями обществоведческого образования в основной школеявляются:
— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма,гражданственности, социальной ответственности,правового самосознания, приверженности базовымценностям нашего народа;
— развитие у обучающихся понимания приоритетностиобщенациональных интересов, приверженности правовымпринципам, закреплённым в Конституции РоссийскойФедерации и законодательстве Российской Федерации;
— развитие личности на исключительно важном этапе еёсоциализации — в подростковом возрасте, становление еёдуховно-нравственной, политической и правовойкультуры, социального поведения, основанного науважении закона и правопорядка; развитие интереса кизучению социальных и гуманитарных дисциплин;способности к личному самоопределению,самореализации, самоконтролю; мотивации квысокопроизводительной, наукоёмкой трудовойдеятельности;
— формирование у обучающихся целостной картины
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общества, адекватной современному уровню знаний идоступной по содержанию для школьников подростковоговозраста; освоение учащимися знаний об основных сферахчеловеческой деятельности, социальных институтах,нормах, регулирующих общественные отношения,необходимые для взаимодействия с социальной средой ивыполнения типичных социальных ролей человека игражданина;— овладение умениями функционально грамотного человека:получать из разнообразных источников и критическиосмысливать социальную информацию,систематизировать, анализировать полученные данные;освоение способов познавательной, коммуникативной,практической деятельности, необходимых для участия вжизни гражданского общества и государства;— создание условий для освоения обучающимися способовуспешного взаимодействия с различными политическими,правовыми, финансово-экономическими и другимисоциальными институтами для реализации личностногопотенциала в современном динамично развивающемсяроссийском обществе;— формирование опыта применения полученных знаний иумений для выстраивания отношений между людьмиразличных национальностей и вероисповеданий вобщегражданской и в семейно-бытовой сферах; длясоотнесения своих действий и действий других людей снравственными ценностями и нормами поведения,установленными законом; содействия правовымиспособами и средствами защите правопорядка в обществе.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с учебным планом обществознание изучаетсяс 6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре годаобучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка вкаждом году обучения составляет 1 час.В учебном плане МБОУ «ОЦ №4» предмет изучается и в 5классе, как школьный компонент(предмет), с учётом мнения
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учителей-предметников и по желанию родителей (законныхпредставителей) обучающихся, так как предметОбществознание относится к наиболее популярным привыборе экзамена на ГИА. Данное решение принятопедагогическим советом школы.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

6 КЛАСС
Человек и его социальное окружениеБиологическое и социальное в человеке. Черты сходства иразличия человека и животного. Потребности человека(биологические, социальные, духовные). Способностичеловека.Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периодыжизни человека и формирование личности. Отношениямежду поколениями. Особенности подросткового возраста.Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особыепотребности и социальная позиция.Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд,учение). Познание человеком мира и самого себя как виддеятельности.Право человека на образование. Школьное образование.Права и обязанности учащегося.Общение. Цели и средства общения. Особенности общенияподростков. Общение в современных 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 времяподростка.Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты вмежличностных отношениях.Общество, в котором мы живёмЧто такое общество. Связь общества и природы. Устройствообщественной жизни. Основные сферы жизни общества и ихвзаимодействие.Социальные общности и группы. Положение человека вобществе.
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Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и егоэкономического развития. Виды экономическойдеятельности. Ресурсы и возможности экономики нашейстраны.Политическая жизнь общества. Россия — многонациональноегосударство. Государственная власть в нашей стране.Государственный Герб, Государственный Флаг,Государственный Гимн Российской Федерации. Наша странав начале XXIвека. Место нашей Родины среди современныхгосударств.Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционныеценности российского народа.Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов вусловиях современного общества.Глобальные проблемы современности и возможности ихрешения усилиями международного сообщества имеждународных организаций.7 КЛАСС
Социальные ценности и нормыОбщественные ценности. Свобода и ответственностьгражданина. Гражданственность и патриотизм. Гуманизм.Социальные нормы как регуляторы общественной жизни иповедения человека в обществе. Виды социальных норм.Традиции и обычаи.Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственныечувства человека. Совесть и стыд.Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей исобственного поведения. Влияние моральных норм наобщество и человека.Право и его роль в жизни общества. Право и мораль.Человек как участник правовых отношенийПравоотношения и их особенности. Правовая норма.Участники правоотношений. Правоспособность идееспособность. Правовая оценка поступков и деятельностичеловека. Правомерное поведение. Правовая культураличности.
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Правонарушение и юридическая ответственность. Проступоки преступление. Опасность правонарушений для личности иобщества.Права и свободы человека и гражданина РоссийскойФедерации. Гарантия и защита прав и свобод человека игражданина в Российской Федерации. Конституционныеобязанности гражданина Российской Федерации. Праваребёнка и возможности их защиты.Основы российского праваКонституция Российской Федерации — основной закон.Законы и подзаконные акты. Отрасли права.Основы гражданского права. Физические и юридическиелица в гражданском праве. Право собственности, защита правсобственности.Основные виды гражданско-правовых договоров. Договоркупли-продажи. Права потребителей и возможности ихзащиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений.Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека,общества и государства. Условия заключения брака вРоссийской Федерации. Права и обязанности детей иродителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся безпопечения родителей.Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, ихправа и обязанности. Трудовой договор. Заключение ипрекращение трудового договора. Рабочее время и времяотдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетнихпри осуществлении трудовой деятельности.Виды юридической ответственности. Гражданско-правовыепроступки и гражданско-правовая ответственность.Административные проступки и административнаяответственность. Дисциплинарные проступки идисциплинарная ответственность. Преступления и уголовнаяответственность. Особенности юридической ответственностинесовершеннолетних.
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Правоохранительные органы в Российской Федерации.Структура правоохранительных органов РоссийскойФедерации. Функции правоохранительных органов.8 КЛАСС
Человек в экономических отношенияхЭкономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы,ограниченность ресурсов. Экономический выбор.Экономическая система и её функции. Собственность.Производство — источник экономических благ. Факторыпроизводства. Трудовая деятельность. Производительностьтруда. Разделение труда.Предпринимательство. Виды и формы предпринимательскойдеятельности.Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы.Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение.Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразиерынков.Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль.Как повысить эффективность производства.Заработная плата и стимулирование труда. Занятость ибезработица.Финансовый рынок и посредники (банки, страховыекомпании, кредитные союзы, участники фондового рынка).Услуги финансовых посредников.Основные типы финансовых инструментов: акции иоблигации.Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит,кредит, платёжная карта, денежные переводы, обменвалюты). Дистанционное банковское обслуживание.Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовыхуслуг.Экономические функции домохозяйств. Потреблениедомашних хозяйств. Потребительские товары и товарыдлительного пользования. Источники доходов и расходовсемьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план.Способы и формы сбережений.
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Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходыи расходы государства. Государственный бюджет.Государственная бюджетная и денежно-кредитная политикаРоссийской Федерации. Государственная политика поразвитию конкуренции.Человек в мире культурыКультура, её многообразие и формы. Влияние духовнойкультуры на формирование личности. Современнаямолодёжная культура.Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Рольнауки в развитии общества.Образование. Личностная и общественная значимостьобразования в современном обществе. Образование вРоссийской Федерации. Самообразование.Политика в сфере культуры и образования в РоссийскойФедерации.Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества.Свобода совести и свобода вероисповедания. Национальныеи мировые религии. Религии и религиозные объединения вРоссийской Федерации.Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизничеловека и общества.Роль информации и информационных технологий всовременном мире. Информационная культура иинформационная безопасность. Правила безопасногоповедения в Интернете.9 КЛАСС
Человек в политическом измеренииПолитика и политическая власть. Государство —политическая организация общества. Признаки государства.Внутренняя и внешняя политика.Форма государства. Монархия и республика — основныеформы правления. Унитарное и федеративное государственнотерриториальное устройство.Политический режим и его виды.
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Демократия, демократические ценности. Правовоегосударство и гражданское общество.Участие граждан в политике. Выборы, референдум.Политические партии, их роль в демократическом обществе.Общественно-политические организации.Гражданин и государствоОсновы конституционного строя Российской Федерации.Россия — демократическое федеративное правовоегосударство с республиканской формой правления. Россия —социальное государство. Основные направления иприоритеты социальной политики российского государства.Россия — светское государство.Законодательные, исполнительные и судебные органыгосударственной власти в Российской Федерации. Президент— глава государства Российская Федерация. ФедеральноеСобрание Российской Федерации: Государственная Дума иСовет Федерации. Правительство Российской Федерации.Судебная система в Российской Федерации.Конституционный Суд Российской Федерации. ВерховныйСуд Российской Федерации.Государственное управление. Противодействие коррупции вРоссийской Федерации.Государственно-территориальное устройство РоссийскойФедерации. Субъекты Российской Федерации: республика,край, область, город федерального значения, автономнаяобласть, автономный округ. Конституционный статуссубъектов Российской Федерации.Местное самоуправление.Конституция Российской Федерации о правовом статусечеловека и гражданина. Гражданство Российской Федерации.Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностейгражданина Российской Федерации.Человек в системе социальных отношенийСоциальная структура общества. Многообразие социальныхобщностей и групп.Социальная мобильность.Социальный статус человека в обществе. Социальные роли.
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Ролевой набор подростка.Социализация личности.Роль семьи в социализации личности. Функции семьи.Семейные ценности. Основные роли членов семьи.Этнос и нация. Россия — многонациональное государство.Этносы и нации в диалоге культур.Социальная политика Российского государства.Социальные конфликты и пути их разрешения.Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании иалкоголизма для человека и общества. Профилактиканегативных отклонений поведения. Социальная и личнаязначимость здорового образа жизни.Человек в современном изменяющемся миреИнформационное общество. Сущность глобализации.Причины, проявления и последствия глобализации, еёпротиворечия. Глобальные проблемы и возможности ихрешения. Экологическая ситуация и способы её улучшения.Молодёжь — активный участник общественной жизни.Волонтёрское движение.Профессии настоящего и будущего. Непрерывноеобразование и карьера.Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимостьздорового образа жизни. Мода и спорт.Современные формы связи и коммуникации: как ониизменили мир. Особенности общения в виртуальномпространстве.Перспективы развития общества.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Личностные и метапредметные результаты представлены сучётом особенностей преподавания обществознания восновной школе.Планируемые предметные результаты и содержание учебногопредмета распределены по годам обучения с учётомвходящих в курс содержательных модулей (разделов) итребований к результатам освоения основнойобразовательной программы, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основногообщего образования, а также с учётом Примерной программывоспитания. Содержательные модули (разделы) охватываютзнания об обществе и человеке в целом, знания всехосновных сфер жизни общества и знание основ российскогоправа. Представленный в программе вариант распределениямодулей (разделов) по годам обучения является одним извозможных.Научным сообществом и представителями высшей школыпредлагается такое распределение содержания, при котороммодуль (раздел) «Основы российского права» замыкаетизучение курса в основной школе.
Личностные результатыЛичностные результаты освоения Примерной рабочейпрограммы по обществознанию для основного общегообразования (6—9 классы).Личностные результаты воплощают традиционныероссийские социокультурные и духовно-нравственныеценности, принятые в обществе нормы поведения, отражаютготовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, вовзаимодействии с другими людьми, при принятиисобственных решений. Они достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности в процессе развития у
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обучающихся установки на решение практических задачсоциальной направленности и опыта конструктивногосоциального поведения по основным направлениямвоспитательной деятельности, в том числе в части:Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законныхинтересов других людей; активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родногокрая, страны; неприятие любых форм экстремизма,дискриминации; понимание роли различных социальныхинститутов в жизни человека; представление об основныхправах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной созидательной деятельности,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активноеучастие в школьном самоуправлении; готовность к участию вгуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,нуждающимся в ней).Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поли-культурном и многоконфессиональном обществе; проявлениеинтереса к познанию родного языка, истории, культурыРоссийской Федерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины —России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевымподвигам и трудовым достижениям народа; уважение ксимволам России, государственным праздникам;историческому, природному наследию и памятникам,традициям разных народов, проживающих в родной стране.Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать своё поведениеи поступки, поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания
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последствий поступков; активное неприятие асоциальныхпоступков; свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства.Эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов, пониманиеэмоционального воздействия искусства; осознание важностихудожественной культуры как средства коммуникации исамовыражения; понимание ценности отечественного имирового искусства, этнических культурных традиций инародного творчества; стремление к самовыражению вразных видах искусства.Физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни; ответственное отношение ксвоему здоровью и установка на здоровый образ жизни <...>;осознание последствий и неприятие вредных привычек(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных формвреда для физического и психического здоровья; соблюдениеправил безопасности, в том числе навыки безопасногоповедения в интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям именяющимся социальным, информационным и природнымусловиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая; <...>сформированность навыков рефлексии, признание своегоправа на ошибку и такого же права другого человека.Трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач(в рамках семьи, образовательной организации, города, края)технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакого рода деятельность; интерес к практическому изучениюпрофессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания; осознаниеважности обучения на протяжении всей жизни для успешной
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профессиональной деятельности и развитие необходимыхумений для этого; <…> уважение к труду и результатамтрудовой деятельности; осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учётом личных и общественных интересов ипотребностей.Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных иестественных наук для решения задач в области окружающейсреды, планирования поступков и оценка возможныхпоследствий своих действий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознаниеглобального характера экологических проблем и путей ихрешения; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде; осознание своей роли как гражданина ипотребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред; готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности.Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развитиячеловека, природы и общества, о взаимосвязях человека сприродной и социальной средой; овладение языковой ичитательской культурой как средством познания мира;овладение основными навыками исследовательскойдеятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений,поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптациюобучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:освоение обучающимися социального опыта, основныхсоциальных ролей, соответствующих ведущей деятельностивозраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональной
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деятельности, а также в рамках социального взаимодействияс людьми из другой культурной среды;способность обучающихся во взаимодействии в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости,открытость опыту и знаниям других, повышать уровень своейкомпетентности через практическую деятельность, в томчисле умение учиться у других людей; осознавать всовместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способностьформирования новых знаний, в том числе способностьформулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицитсобственных знаний и компетентностей, планировать своёразвитие;умение распознавать конкретные примеры понятия похарактерным признакам, выполнять операции в соответствиис определением и простейшими свойствами понятия,конкретизировать понятие примерами, использовать понятиеи его свойства при решении задач (далее — оперироватьпонятиями), а также оперировать терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы,общества и экономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния наокружающую среду, достижений целей и преодолениявызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящие изменения и их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующийконтрмер; оценивать ситуацию стресса, корректироватьпринимаемые решения и действия; формулировать иоценивать риски и последствия, формировать опыт, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации; бытьготовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
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Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения основнойобразовательной программы, формируемые при изученииобществознания:
1. Овладение универсальными учебными познавательнымидействиямиБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признакисоциальных явлений и процессов;устанавливать существенный признак классификациисоциальных фактов, основания для их обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;выявлять дефицит информации, данных, необходимых длярешения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изученииявлений и процессов; <…>делать выводы с использованием дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбиратьнаиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструментпознания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным и желательным состоянием ситуации, объекта,самостоятельно устанавливать искомое и данное;
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формулировать гипотезу об истинности собственныхсуждений и суждений других, аргументировать своюпозицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану <...>небольшое исследование по установлению особенностейобъекта изучения, причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования <...>;самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого наблюдения, <...> исследования,владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в аналогичных или сходныхситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и отборе информации или данных из источников сучётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать иинтерпретировать информацию различных видов и формпредставления;находить сходные аргументы (подтверждающие илиопровергающие одну и ту же идею, версию) в различныхинформационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации <…>;оценивать надёжность информации по критериям,предложенным педагогическим работником илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.

2. Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями
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Общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с целями и условиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменныхтекстах;распознавать невербальные средства общения, пониматьзначение социальных знаков, знать и распознаватьпредпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительноеотношение к собеседнику и в корректной формеформулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы посуществу обсуждаемой темы и высказывать идеи,нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций;публично представлять результаты выполненного <...>исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётомзадач презентации и особенностей аудитории и всоответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы,обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по её достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; уметь обобщать мнения нескольких людей,проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;
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планировать организацию совместной работы, определятьсвою роль (с учётом предпочтений и возможностей всехучастников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественногорезультата по своему направлению и координировать своидействия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, самостоятельно сформулированным участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов,разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой.
3. Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиямиСамоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебныхситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятиерешений в группе);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или егочасть), выбирать способ решения учебной задачи с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченногоалгоритма решения), корректировать предложенныйалгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации ирефлексии;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еёизменения;
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учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, адаптироватьрешение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новыхобстоятельств, изменившихся ситуаций, установленныхошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями иэмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы инамерения другого;регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
Предметные результатыПредметные результаты освоения рабочей программы попредмету «Обществознание» (6—9 классы):

1) освоение и применение системы знаний о социальныхсвойствах человека, особенностях его взаимодействия сдругими людьми, важности семьи как базового социальногоинститута; характерных чертах общества; содержании изначении социальных норм, регулирующих общественныеотношения, включая правовые нормы, регулирующиетипичные для несовершеннолетнего и членов его семьиобщественные отношения (в том числе нормы гражданского,трудового и семейного права, основы налоговогозаконодательства); процессах и явлениях в экономической (в
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области макро- и микроэкономики), социальной, духовной иполитической сферах жизни общества; основахконституционного строя и организации государственнойвласти в Российской Федерации, правовом статусегражданина Российской Федерации (в том численесовершеннолетнего); системе образования в РоссийскойФедерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культурыи образования, противодействии коррупции в РоссийскойФедерации, обеспечении безопасности личности, общества игосударства, в том числе от терроризма и экстремизма;
2) умение характеризовать традиционные российскиедуховно-нравственные ценности (в том числе защитачеловеческой жизни, прав и свобод человека, семья,созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали инравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,взаимопомощь, коллективизм, историческое единствонародов России, преемственность истории нашей Родины);государство как социальный институт;
3) умение приводить примеры (в том числе моделироватьситуации) деятельности людей, социальных объектов,явлений, процессов определённого типа в различных сферахобщественной жизни, их структурных элементов ипроявлений основных функций; разного типа социальныхотношений; ситуаций, регулируемых различными видамисоциальных норм, в том числе связанных справонарушениями и наступлением юридическойответственности; связи политических потрясений исоциально-экономического кризиса в государстве;
4) умение классифицировать по разным признакам (в томчисле устанавливать существенный признак классификации)социальные объекты, явления, процессы, относящиеся кразличным сферам общественной жизни, их существенныепризнаки, элементы и основные функции;
5) умение сравнивать (в том числе устанавливатьоснования для сравнения) деятельность людей, социальныеобъекты, явления, процессы в различных сферах
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общественной жизни, их элементы и основные функции;
6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязисоциальных объектов, явлений, процессов в различныхсферах общественной жизни, их элементов и основныхфункций, включая взаимодействия общества и природы,человека и общества, сфер общественной жизни, гражданинаи государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;
7) умение использовать полученные знания дляобъяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязейявлений, процессов социальной действительности, в томчисле для аргументированного объяснения роли информациии информационных технологий в современном мире;социальной и личной значимости здорового образа жизни,роли непрерывного образования, опасности наркомании иалкоголизма для человека и общества; необходимостиправомерного налогового поведения, противодействиякоррупции; проведения в отношении нашей странымеждународной политики «сдерживания»; для осмысленияличного социального опыта при исполнении типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей;
8) умение с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт определятьи аргументировать с точки зрения социальных ценностей инорм своё отношение к явлениям, процессам социальнойдействительности;
9) умение решать в рамках изученного материалапознавательные и практические задачи, отражающиевыполнение типичных для несовершеннолетнего социальныхролей, типичные социальные взаимодействия в различныхсферах общественной жизни, в том числе процессыформирования, накопления и инвестирования сбережений;
10) овладение смысловым чтением текстовобществоведческой тематики, в том числе извлечений изКонституции Российской Федерации и других нормативныхправовых актов; умение составлять на их основе план,преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу,
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диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные моделив текст;
11) овладение приёмами поиска и извлечения социальнойинформации (текстовой, графической, аудиовизуальной) позаданной теме из различных адаптированных источников (втом числе учебных материалов) и публикаций средствмассовой информации (далее — СМИ) с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;
12) умение анализировать, обобщать, систематизировать,конкретизировать и критически оценивать социальнуюинформацию, включая экономико-статистическую, изадаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ, соотносить её ссобственными знаниями о моральном и правовомрегулировании поведения человека, личным социальнымопытом; используя обществоведческие знания,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;
13) умение оценивать собственные поступки и поведениедругих людей с точки зрения их соответствия моральным,правовым и иным видам социальных норм, экономическойрациональности (включая вопросы, связанные с личнымифинансами и предпринимательской деятельностью, дляоценки рисков осуществления финансовых махинаций,применения недобросовестных практик); осознаниенеприемлемости всех форм антиобщественного поведения;
14) приобретение опыта использования полученныхзнаний, включая основы финансовой грамотности, впрактической (включая выполнение проектов индивидуальнои в группе) деятельности, в повседневной жизни дляреализации и защиты прав человека и гражданина, правпотребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) иосознанного выполнения гражданских обязанностей; дляанализа потребления домашнего хозяйства; составленияличного финансового плана; для выбора профессии и оценкисобственных перспектив в профессиональной сфере; а такжеопыта публичного представления результатов своейдеятельности в соответствии с темой и ситуацией общения,
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1Далее в примерной программе предметные результаты конкретизируются по годамобучения. В разделе программы «Тематическое планирование» каждый из предметныхрезультатов содержит номер конкретизируемого обобщённого результата, представленногов данном перечне.

особенностями аудитории и регламентом;
15) приобретение опыта самостоятельного заполненияформы (в том числе электронной) и составления простейшихдокументов (заявления, обращения, декларации,доверенности, личного финансового плана, резюме);
16) приобретение опыта осуществления совместной,включая взаимодействие с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основенациональных ценностей современного российскогообщества: гуманистических и демократических ценностей,идей мира и взаимопонимания между народами, людьмиразных культур; осознание ценности культуры и традицийнародов России1.

6 КЛАСС
Человек и его социальное окружение
— осваивать и применять знания о социальных свойствахчеловека, формировании личности, деятельности человекаи её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся,общении и его правилах, особенностях взаимодействиячеловека с другими людьми;
— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, семейныхтрадиций; характеризовать основные потребностичеловека, показывать их индивидуальный характер;особенности личностного становления и социальнойпозиции людей с ограниченными возможностямиздоровья; деятельность человека; образование и егозначение для человека и общества;
— приводить примеры деятельности людей, её различныхмотивов и особенностей в современных условиях; малыхгрупп, положения человека в группе; конфликтных
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ситуаций в малой группе и конструктивных разрешенийконфликтов; проявлений лидерства, соперничества исотрудничества людей в группах;
— классифицировать по разным признакам видыдеятельности человека, потребности людей;
— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность»,«личность»; свойства человека и животных; видыдеятельности (игра, труд, учение);
— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малыхгруппах; целей, способов и результатов деятельности,целей и средств общения;
— использовать полученные знания для объяснения (устногои письменного) сущности общения как социальногоявления, познания человеком мира и самого себя как видадеятельности, роли непрерывного образования, значенияличного социального опыта при осуществленииобразовательной деятельности и общения в школе, семье,группе сверстников;
— определять и аргументировать с опорой наобществоведческие знания и личный социальный опытсвоё отношение к людям с ограниченными возможностямиздоровья, к различным способам выражения личнойиндивидуальности, к различным формам неформальногообщения подростков;
— решать познавательные и практические задачи,касающиеся прав и обязанностей учащегося; отражающиеособенности отношений в семье, со сверстниками,старшими и младшими;
— овладевать смысловым чтением текстовобществоведческой тематики, в том числе извлечений изЗакона «Об образовании в Российской Федерации»;составлять на их основе план, преобразовывать текстовуюинформацию в таблицу, схему;
— искать и извлекать информацию о связи поколений внашем обществе, об особенностях подросткового возраста,о правах и обязанностях учащегося из разныхадаптированных источников (в том числе учебных
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материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;
— анализировать, обобщать, систематизировать, оцениватьсоциальную информацию о человеке и его социальномокружении из адаптированных источников (в том числеучебных материалов) и публикаций в СМИ;
— оценивать собственные поступки и поведение другихлюдей в ходе общения, в ситуациях взаимодействия слюдьми с ограниченными возможностями здоровья;оценивать своё отношение к учёбе как важному видудеятельности;
— приобретать опыт использования полученных знаний впрактической деятельности, в повседневной жизни длявыстраивания отношений с представителями старшихпоколений, со сверстниками и младшими по возрасту,активного участия в жизни школы и класса;— приобретать опыт совместной деятельности, включаявзаимодействие с людьми другой культуры, национальнойи религиозной принадлежности на основегуманистических ценностей, взаимопонимания междулюдьми разных культур.Общество, в котором мы живём
— осваивать и применять знания об обществе и природе,положении человека в обществе; процессах и явлениях вэкономической жизни общества; явлениях в политическойжизни общества, о народах России, о государственнойвласти в Российской Федерации; культуре и духовнойжизни; типах общества, глобальных проблемах;
— характеризовать устройство общества, российскоегосударство, высшие органы государственной власти вРоссийской Федерации, традиционные российскиедуховно-нравственные ценности, особенностиинформационного общества;
— приводить примеры разного положения людей в обществе,видов экономической деятельности, глобальных проблем;
— классифицировать социальные общности и группы;
— сравнивать социальные общности и группы, положение в
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обществе различных людей; различные формыхозяйствования;
— устанавливать взаимодействия общества и природы,человека и общества, деятельности основных участниковэкономики;
— использовать полученные знания для объяснения (устногои письменного) влияния природы на общество и обществана природу сущности и взаимосвязей явлений, процессовсоциальной действительности;
— определять и аргументировать с опорой наобществоведческие знания, факты общественной жизни иличный социальный опыт своё отношение к проблемамвзаимодействия человека и природы, сохранениюдуховных ценностей российского народа;
— решать познавательные и практические задачи (в томчисле задачи, отражающие возможности юногогражданина внести свой вклад в решение экологическойпроблемы);
— овладевать смысловым чтением текстовобществоведческой тематики, касающихся отношенийчеловека и природы, устройства общественной жизни,основных сфер жизни общества;
— извлекать информацию из разных источников о человеке иобществе, включая информацию о народах России;
— анализировать, обобщать, систематизировать, оцениватьсоциальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в томчисле учебных материалов) и публикаций в СМИ;используя обществоведческие знания, формулироватьвыводы;
— оценивать собственные поступки и поведение другихлюдей с точки зрения их соответствия духовнымтрадициям общества;
— использовать полученные знания, включая основыфинансовой грамотности, в практической деятельности,направленной на охрану природы; защиту правпотребителя (в том числе потребителя финансовых услуг),
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на соблюдение традиций общества, в котором мы живём;— осуществлять совместную деятельность, включаявзаимодействие с людьми другой культуры, национальнойи религиозной принадлежности на основевзаимопонимания между людьми разных культур;осознавать ценность культуры и традиций народов России.
7 КЛАСС
Социальные ценности и нормы
— осваивать и применять знания о социальных ценностях; осодержании и значении социальных норм, регулирующихобщественные отношения;
— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческойжизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие);моральные нормы и их роль в жизни общества;
— приводить примеры гражданственности и патриотизма;ситуаций морального выбора; ситуаций, регулируемыхразличными видами социальных норм;
— классифицировать социальные нормы, их существенныепризнаки и элементы;
— сравнивать отдельные виды социальных норм;
— устанавливать и объяснять влияние социальных норм наобщество и человека;
— использовать полученные знания для объяснения (устногои письменного) сущности социальных норм;
— определять и аргументировать с опорой наобществоведческие знания, факты общественной жизни иличный социальный опыт своё отношение к явлениямсоциальной действительности с точки зрения социальныхценностей; к социальным нормам как регуляторамобщественной жизни и поведения человека в обществе;
— решать познавательные и практические задачи,отражающие действие социальных норм как регуляторовобщественной жизни и поведения человека;
— овладевать смысловым чтением текстов
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обществоведческой тематики, касающихся гуманизма,гражданственности, патриотизма;
— извлекать информацию из разных источников о принципахи нормах морали, проблеме морального выбора;
— анализировать, обобщать, систематизировать, оцениватьсоциальную информацию из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ,соотносить её с собственными знаниями о моральном иправовом регулировании поведения человека;
— оценивать собственные поступки, поведение людей сточки зрения их соответствия нормам морали;
— использовать полученные знания о социальных нормах вповседневной жизни;
— самостоятельно заполнять форму (в том числеэлектронную) и составлять простейший документ(заявление);— осуществлять совместную деятельность, включаявзаимодействие с людьми другой культуры, национальнойи религиозной принадлежности на основегуманистических ценностей, взаимопонимания междулюдьми разных культур.Человек как участник правовых отношений
— осваивать и применять знания о сущности права, оправоотношении как социальном и юридическом явлении;правовых нормах, регулирующих типичные длянесовершеннолетнего и членов его семьи общественныеотношения; правовом статусе гражданина РоссийскойФедерации (в том числе несовершеннолетнего);правонарушениях и их опасности для личности иобщества;
— характеризовать право, как регулятор общественныхотношений, конституционные права и обязанностигражданина Российской Федерации, права ребёнка вРоссийской Федерации;
— приводить примеры и моделировать ситуации, в которыхвозникают правоотношения, и ситуации, связанные справонарушениями и наступлением юридической
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ответственности; способы защиты прав ребёнка вРоссийской Федерации; примеры, поясняющие опасностьправонарушений для личности и общества;
— классифицировать по разным признакам (в том числеустанавливать существенный признак классификации)нормы права, выделяя существенные признаки;
— сравнивать (в том числе устанавливать основания длясравнения) проступок и преступление, дееспособностьмалолетних в возрасте от 6 до 14 лет инесовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включаявзаимодействия гражданина и государства, междуправовым поведением и культурой личности; междуособенностями дееспособности несовершеннолетнего иего юридической ответственностью;
— использовать полученные знания для объяснениясущности права, роли права в обществе, необходимостиправомерного поведения, включая налоговое поведение ипротиводействие коррупции, различий междуправомерным и противоправным поведением, проступкоми преступлением; для осмысления личного социальногоопыта при исполнении типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи,учащегося, члена ученической общественнойорганизации);
— определять и аргументировать с опорой наобществоведческие знания, факты общественной жизни иличный социальный опыт своё отношение к роли правовыхнорм как регуляторов общественной жизни и поведениячеловека;
— решать познавательные и практические задачи,отражающие действие правовых норм как регуляторовобщественной жизни и поведения человека, анализироватьжизненные ситуации и принимать решения, связанные сисполнением типичных для несовершеннолетнегосоциальных ролей (члена семьи, учащегося, членаученической общественной организации);
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— овладевать смысловым чтением текстовобществоведческой тематики: отбирать информацию изфрагментов Конституции Российской Федерации и другихнормативных правовых актов, из предложенных учителемисточников о правах и обязанностях граждан, гарантиях изащите прав и свобод человека и гражданина в РоссийскойФедерации, о правах ребёнка и способах их защиты исоставлять на их основе план, преобразовывать текстовуюинформацию в таблицу, схему;
— искать и извлекать информацию о сущности права изначении правовых норм, о правовой культуре, о гарантияхи защите прав и свобод человека и гражданина вРоссийской Федерации, выявлять соответствующие фактыиз разных адаптированных источников (в том числеучебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдениемправил информационной безопасности при работе вИнтернете;
— анализировать, обобщать, систематизировать, оцениватьсоциальную информацию из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить её с собственными знаниями о правовомрегулировании поведения человека, личным социальнымопытом; используя обществоведческие знания,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;
— оценивать собственные поступки и поведение другихлюдей с точки зрения их соответствия правовым нормам:выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;— использовать полученные знания о праве и правовыхнормах в практической деятельности (выполнятьпроблемные задания, индивидуальные и групповыепроекты), в повседневной жизни для осознанноговыполнения гражданских обязанностей (для реализации изащиты прав человека и гражданина, прав потребителя,выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной сфере с учётом приобретённыхпредставлений о профессиях в сфере права, включаядеятельность правоохранительных органов); публично
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представлять результаты своей деятельности (в рамкахизученного материала, включая проектную деятельность),в соответствии с темой и ситуацией общения,особенностями аудитории и регламентом;— самостоятельно заполнять форму (в том числеэлектронную) и составлять простейший документ приполучении паспорта гражданина Российской Федерации;— осуществлять совместную деятельность, включаявзаимодействие с людьми другой культуры, национальнойи религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского общества:гуманистических и демократических ценностей, идей мираи взаимопонимания между народами, людьми разныхкультур.Основы российского права— осваивать и применять знания о Конституции РоссийскойФедерации, других нормативных правовых актах,содержании и значении правовых норм, об отраслях права,о правовых нормах, регулирующих типичные длянесовершеннолетнего и членов его семьи общественныеотношения (в гражданском, трудовом и семейном,административном, уголовном праве); о защите правнесовершеннолетних; о юридической ответственности(гражданско-правовой, дисциплинарной,административной, уголовной); о правоохранительныхорганах; об обеспечении безопасности личности, обществаи государства, в том числе от терроризма и экстремизма;— характеризовать роль Конституции Российской Федерациив системе российского права; правоохранительныхорганов в защите правопорядка, обеспечении социальнойстабильности и справедливости; гражданско-правовыеотношения, сущность семейных правоотношений; способызащиты интересов и прав детей, оставшихся без попеченияродителей;содержание трудового договора, виды правонарушений ивиды наказаний;
— приводить примеры законов и подзаконных актов и
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моделировать ситуации, регулируемые нормамигражданского, трудового, семейного, административного иуголовного права, в том числе связанные с применениемсанкций за совершённые правонарушения;
— классифицировать по разным признакам видынормативных правовых актов, виды правонарушений июридической ответственности по отраслям права (в томчисле устанавливать существенный признакклассификации);
— сравнивать (в том числе устанавливать основания длясравнения) сферы регулирования различных отраслейправа (гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного), права и обязанностиработника и работодателя, имущественные и личныенеимущественные отношения;
— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав иобязанностей работника и работодателя, прав иобязанностей членов семьи; традиционных российскихценностей и личных неимущественных отношений всемье;
— использовать полученные знания об отраслях права врешении учебных задач: для объяснения взаимосвязигражданской правоспособности и дееспособности;значения семьи в жизни человека, общества и государства;социальной опасности и неприемлемости уголовных иадминистративных правонарушений, экстремизма,терроризма, коррупции и необходимости противостоятьим;
— определять и аргументировать своё отношение к защитеправ участников трудовых отношений с опорой на знанияв области трудового права, к правонарушениям,формулировать аргументированные выводы онедопустимости нарушения правовых норм;— решать познавательные и практические задачи,отражающие типичные взаимодействия, регулируемыенормами гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права;
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— овладевать смысловым чтением текстовобществоведческой тематики: отбирать информацию изфрагментов нормативных правовых актов (Гражданскийкодекс Российской Федерации, Семейный кодексРоссийской Федерации, Трудовой кодекс РоссийскойФедерации, Кодекс Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, Уголовный кодексРоссийской Федерации), из предложенных учителемисточников о правовых нормах, правоотношениях испецифике их регулирования, преобразовывать текстовуюинформацию в таблицу, схему;— искать и извлекать информацию по правовой тематике всфере гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права: выявлятьсоответствующие факты из разных адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;— анализировать, обобщать, систематизировать, оцениватьсоциальную информацию из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить её с собственными знаниями об отраслях права(гражданского, трудового, семейного, административногои уголовного) и личным социальным опытом; используяобществоведческие знания, формулировать выводы,подкрепляя их аргументами, о применении санкций засовершённые правонарушения, о юридическойответственности несовершеннолетних;— оценивать собственные поступки и поведение другихлюдей с точки зрения их соответствия нормамгражданского, трудового, семейного, административного иуголовного права;— использовать полученные знания о нормах гражданского,трудового, семейного, административного и уголовногоправа в практической деятельности (выполнятьпроблемные задания, индивидуальные и групповыепроекты), в повседневной жизни для осознанного
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выполнения обязанностей, правомерного поведения,реализации и защиты своих прав; публично представлятьрезультаты своей деятельности (в рамках изученногоматериала, включая проектную деятельность), всоответствии с темой и ситуацией общения,особенностями аудитории и регламентом;— самостоятельно заполнять форму (в том числеэлектронную) и составлять простейший документ(заявление о приёме на работу);— осуществлять совместную деятельность, включаявзаимодействие с людьми другой культуры, национальнойи религиозной принадлежности, на основе национальныхценностей современного российского общества:гуманистических и демократических ценностей, идей мираи взаимопонимания между народами, людьми разныхкультур.
8 КЛАСС
Человек в экономических отношениях
— осваивать и применять знания об экономической жизниобщества, её основных проявлениях, экономическихсистемах, собственности, механизме рыночногорегулирования экономики, финансовых отношениях, ролигосударства в экономике, видах налогов, основахгосударственной бюджетной и денежно-кредитнойполитики, о влиянии государственной политики наразвитие конкуренции;
— характеризовать способы координации хозяйственнойжизни в различных экономических системах; объектыспроса и предложения на рынке труда и финансовомрынке; функции денег;
— приводить примеры способов повышения эффективностипроизводства; деятельности и проявления основныхфункций различных финансовых посредников;использования способов повышения эффективностипроизводства;
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— классифицировать (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации) механизмыгосударственного регулирования экономики;
— сравнивать различные способы хозяйствования;
— устанавливать и объяснять связи политических потрясенийи социально-экономических кризисов в государстве;
— использовать полученные знания для объяснения причиндостижения (недостижения) результатов экономическойдеятельности; для объяснения основных механизмовгосударственного регулирования экономики,государственной политики по развитию конкуренции,социально-экономической роли и функцийпредпринимательства, причин и последствий безработицы,необходимости правомерного налогового поведения;
— определять и аргументировать с точки зрения социальныхценностей и с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни своё отношение кпредпринимательству и развитию собственного бизнеса;
— решать познавательные и практические задачи, связанныес осуществлением экономических действий, на основерационального выбора в условиях ограниченных ресурсов;с использованием различных способов повышенияэффективности производства; отражающие типичныеситуации и социальные взаимодействия в сфереэкономической деятельности; отражающие процессы;— овладевать смысловым чтением, преобразовыватьтекстовую экономическую информацию в модели(таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных иэкономических благах, о видах и формахпредпринимательской деятельности, экономических исоциальных последствиях безработицы;— извлекать информацию из адаптированных источников,публикаций СМИ и Интернета о тенденциях развитияэкономики в нашей стране, о борьбе с различнымиформами финансового мошенничества;— анализировать, обобщать, систематизировать,конкретизировать и критически оценивать социальную
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информацию, включая экономико-статистическую, изадаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личнымсоциальным опытом; используя обществоведческиезнания, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами;— оценивать собственные поступки и поступки другихлюдей с точки зрения их экономической рациональности(сложившиеся модели поведения производителей ипотребителей; граждан, защищающих свои экономическиеинтересы; практики осуществления экономическихдействий на основе рационального выбора в условияхограниченных ресурсов; использования различныхспособов повышения эффективности производства,распределения семейных ресурсов, для оценки рисковосуществления финансовых мошенничеств, применениянедобросовестных практик);— приобретать опыт использования знаний, включая основыфинансовой грамотности, в практической деятельности иповседневной жизни для анализа потребления домашнегохозяйства, структуры семейного бюджета; составленияличного финансового плана; для выбора профессии иоценки собственных перспектив в профессиональнойсфере; выбора форм сбережений; для реализации и защитыправ потребителя (в том числе финансовых услуг),осознанного выполнения гражданских обязанностей,выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной сфере;— приобретать опыт составления простейших документов(личный финансовый план, заявление, резюме);— осуществлять совместную деятельность, включаявзаимодействие с людьми другой культуры, национальнойи религиозной принадлежности, на основегуманистических ценностей, взаимопонимания междулюдьми разных культур.
Человек в мире культуры
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— осваивать и применять знания о процессах и явлениях вдуховной жизни общества, о науке и образовании, системеобразования в Российской Федерации, о религии, мировыхрелигиях, об искусстве и его видах; об информации какважном ресурсе современного общества;
— характеризовать духовно-нравственные ценности (в томчисле нормы морали и нравственности, гуманизм,милосердие, справедливость) нашего общества, искусствокак сферу деятельности, информационную культуру иинформационную безопасность;
— приводить примеры политики российского государства всфере культуры и образования; влияния образования насоциализацию личности; правил информационнойбезопасности;
— классифицировать по разным признакам формы и видыкультуры;
— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств;
— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовнойкультуры и формирования личности, взаимовлияние наукии образования;
— использовать полученные знания для объяснения ролинепрерывного образования;
— определять и аргументировать с точки зрения социальныхценностей и с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни своё отношение к информационнойкультуре и информационной безопасности, правиламбезопасного поведения в Интернете;
— решать познавательные и практические задачи,касающиеся форм и многообразия духовной культуры;
— овладевать смысловым чтением текстов по проблемамразвития современной культуры, составлять план,преобразовывать текстовую информацию в модели(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовыватьпредложенные модели в текст;— осуществлять поиск информации об ответственностисовременных учёных, о религиозных объединениях в
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Российской Федерации, о роли искусства в жизни человекаи общества, о видах мошенничества в Интернете в разныхисточниках информации;— анализировать, систематизировать, критически оцениватьи обобщать социальную информацию, представленную вразных формах (описательную, графическую,аудиовизуальную), при изучении культуры, науки иобразования;
— оценивать собственные поступки, поведение людей вдуховной сфере жизни общества;
— использовать полученные знания для публичногопредставления результатов своей деятельности в сфередуховной культуры в соответствии с особенностямиаудитории и регламентом;
— приобретать опыт осуществления совместнойдеятельности при изучении особенностей разных культур,национальных и религиозных ценностей.
9 КЛАСС
Человек в политическом измерении
— осваивать и применять знания о государстве, егопризнаках и форме, внутренней и внешней политике, одемократии и демократических ценностях, оконституционном статусе гражданина РоссийскойФедерации, о формах участия граждан в политике,выборах и референдуме, о политических партиях;
— характеризовать государство как социальный институт;принципы и признаки демократии, демократическиеценности; роль государства в обществе на основе егофункций; правовое государство;
— приводить примеры государств с различными формамиправления, государственно-территориального устройства иполитическим режимом; реализации функций государствана примере внутренней и внешней политики России;политических партий и иных общественных объединенийграждан; законного участия граждан в политике; связи
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политических потрясений и социально-экономическогокризиса в государстве;
— классифицировать современные государства по разнымпризнакам; элементы формы государства; типыполитических партий; типы общественно-политическихорганизаций;
— сравнивать (в том числе устанавливать основания длясравнения) политическую власть с другими видами властив обществе; демократические и недемократическиеполитические режимы, унитарное и федеративноетерриториально государственное устройство, монархию иреспублику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум;
— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношенияхмежду человеком, обществом и государством; междуправами человека и гражданина и обязанностями граждан,связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;
— использовать полученные знания для объяснениясущности политики, политической власти, значенияполитической деятельности в обществе; для объяснениявзаимосвязи правового государства и гражданскогообщества; для осмысления личного социального опыта приисполнении социальной роли гражданина; о ролиинформации и информационных технологий всовременном мире для аргументированного объясненияроли СМИ в современном обществе и государстве;
— определять и аргументировать неприемлемость всех формантиобщественного поведения в политике с точки зрениясоциальных ценностей и правовых норм;
— решать в рамках изученного материала познавательные ипрактические задачи, отражающие типичныевзаимодействия между субъектами политики; выполнениесоциальных ролей избирателя, члена политической партии,участника общественно-политического движения;
— овладевать смысловым чтением фрагментов КонституцииРоссийской Федерации, других нормативных правовых
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актов, учебных и иных текстов обществоведческойтематики, связанных с деятельностью 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 учителявыявлять соответствующие факты из разныхадаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;
— анализировать и конкретизировать социальнуюинформацию о формах участия граждан нашей страны вполитической жизни, о выборах и референдуме;
— оценивать политическую деятельность различныхсубъектов политики с точки зрения учёта в ней интересовразвития общества, её соответствия гуманистическим идемократическим ценностям: выражать свою точку зрения,отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;
— использовать полученные знания в практической учебнойдеятельности (включая выполнение проектовиндивидуально и в группе), в повседневной жизни дляреализации прав гражданина в политической сфере; атакже в публичном представлении результатов своейдеятельности в соответствии с темой и ситуациейобщения, особенностями аудитории и регламентом;— осуществлять совместную деятельность, включаявзаимодействие с людьми другой культуры, национальнойи религиозной принадлежности, на основе национальныхценностей современного российского общества:гуманистических и демократических ценностей, идей мираи взаимопонимания между народами, людьми разныхкультур: выполнять учебные задания в парах и группах,исследовательские проекты.Гражданин и государство
— осваивать и применять знания об основахконституционного строя и организации государственной
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власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской Федерации,деятельности высших органов власти и управления вРоссийской Федерации; об основных направленияхвнутренней политики Российской Федерации;
— характеризовать Россию как демократическоефедеративное правовое государство с республиканскойформой правления, как социальное государство, каксветское государство; статус и полномочия ПрезидентаРоссийской Федерации, особенности формирования ифункции Государственной Думы и Совета Федерации,Правительства Российской Федерации;
— приводить примеры и моделировать ситуации вполитической сфере жизни общества, связанные сосуществлением правомочий высших органовгосударственной власти Российской Федерации, субъектовФедерации; деятельности политических партий; политикив сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействиикоррупции, обеспечения безопасности личности, обществаи государства, в том числе от терроризма и экстремизма;
— классифицировать по разным признакам (в том числеустанавливать существенный признак классификации)полномочия высших органов государственной властиРоссийской Федерации;
— сравнивать с опорой на Конституцию РоссийскойФедерации полномочия центральных органовгосударственной власти и субъектов РоссийскойФедерации;
— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти исубъектов политики в Российской Федерации,федерального центра и субъектов Российской Федерации,между правами человека и гражданина и обязанностямиграждан;
— использовать полученные знания для характеристики ролиРоссийской Федерации в современном мире; дляобъяснения сущности проведения в отношении нашей
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страны международной политики «сдерживания»; дляобъяснения необходимости противодействия коррупции;
— с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опытопределять и аргументировать с точки зрения ценностейгражданственности и патриотизма своё отношение квнутренней и внешней политике Российской Федерации, кпроводимой по отношению к нашей стране политике«сдерживания»;
— решать познавательные и практические задачи,отражающие процессы, явления и события в политическойжизни Российской Федерации, в международныхотношениях;— систематизировать и конкретизировать информацию ополитической жизни в стране в целом, в субъектахРоссийской Федерации, о деятельности высших органовгосударственной власти, об основных направленияхвнутренней и внешней политики, об усилиях нашегогосударства в борьбе с экстремизмом и международнымтерроризмом;— овладевать смысловым чтением текстовобществоведческой тематики: отбирать информацию обосновах конституционного строя Российской Федерации,гражданстве Российской Федерации, конституционномстатусе человека и гражданина, о полномочиях высшихорганов государственной власти, местном самоуправлениии его функциях из фрагментов Конституции РоссийскойФедерации, других нормативных правовых актов и изпредложенных учителем источников и учебныхматериалов, составлять на их основе план,преобразовывать текстовую информацию в таблицу,схему;— искать и извлекать информацию об основныхнаправлениях внутренней и внешней политики РоссийскойФедерации, высших органов государственной власти, остатусе субъекта Федерации, в котором проживаютобучающиеся: выявлять соответствующие факты из
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публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;— анализировать, обобщать, систематизировать иконкретизировать информацию о важнейших изменениях вроссийском законодательстве, о ключевых решенияхвысших органов государственной власти и управленияРоссийской Федерации, субъектов Российской Федерации,соотносить её с собственными знаниями о политике,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;— оценивать собственные поступки и поведение другихлюдей в гражданско-правовой сфере с позицийнациональных ценностей нашего общества, уважения нормроссийского права, выражать свою точку зрения, отвечатьна вопросы, участвовать в дискуссии;— использовать полученные знания о государствеРоссийская Федерация в практической учебнойдеятельности (выполнять проблемные задания,индивидуальные и групповые проекты), в повседневнойжизни для осознанного выполнения гражданскихобязанностей; публично представлять результаты своейдеятельности (в рамках изученного материала, включаяпроектную деятельность) в соответствии с темой иситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;
— самостоятельно заполнять форму (в том числеэлектронную) и составлять простейший документ прииспользовании портала государственных услуг;— осуществлять совместную деятельность, включаявзаимодействие с людьми другой культуры, национальнойи религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского общества:гуманистических и демократических ценностей, идей мираи взаимопонимания между народами, людьми разныхкультур.Человек в системе социальных отношений
— осваивать и применять знания о социальной структуреобщества, социальных общностях и группах; социальных
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статусах, ролях, социализации личности; важности семьикак базового социального института; об этносе и нациях,этническом многообразии современного человечества,диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровомобразе жизни;
— характеризовать функции семьи в обществе; основысоциальной политики Российского государства;
— приводить примеры различных социальных статусов,социальных ролей, социальной политики Российскогогосударства;
— классифицировать социальные общности и группы;
— сравнивать виды социальной мобильности;
— устанавливать и объяснять причины существованияразных социальных групп; социальных различий иконфликтов;
— использовать полученные знания для осмысления личногосоциального опыта при исполнении типичных длянесовершеннолетних социальных ролей;аргументированного объяснения социальной и личнойзначимости здорового образа жизни, опасностинаркомании и алкоголизма для человека и общества;
— определять и аргументировать с опорой наобществоведческие знания, факты общественной жизни иличный социальный опыт своё отношение к разнымэтносам;
— решать познавательные и практические задачи,отражающие типичные социальные взаимодействия;направленные на распознавание отклоняющегосяповедения и его видов;
— осуществлять смысловое чтение текстов и составлять наоснове учебных текстов план (в том числе отражающийизученный материал о социализации личности);
— извлекать информацию из адаптированных источников,публикаций СМИ и Интернета о межнациональныхотношениях, об историческом единстве народов России;преобразовывать информацию из текста в модели(таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в
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текст;
— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую истатистическую социальную информацию изадаптированных источников, учебных материалов ипубликаций СМИ об отклоняющемся поведении, егопричинах и негативных последствиях; о выполнениичленами семьи своих социальных ролей; о социальныхконфликтах; критически оценивать современнуюсоциальную информацию;
— оценивать собственные поступки и поведение,демонстрирующее отношение к людям другихнациональностей; осознавать неприемлемостьантиобщественного поведения;
— использовать полученные знания в практическойдеятельности для выстраивания собственного поведения спозиции здорового образа жизни;
— осуществлять совместную деятельность с людьми другойнациональной и религиозной принадлежности на основеверотерпимости и взаимопонимания между людьмиразных культур.Человек в современном изменяющемся мире
— осваивать и применять знания об информационномобществе, глобализации, глобальных проблемах;
— характеризовать сущность информационного общества;здоровый образ жизни; глобализацию как важныйобщемировой интеграционный процесс;
— приводить примеры глобальных проблем и возможныхпутей их решения; участия молодёжи в общественнойжизни; влияния образования на возможностипрофессионального выбора и карьерного роста;
— сравнивать требования к современным профессиям;
— устанавливать и объяснять причины и последствияглобализации;
— использовать полученные знания о современном обществедля решения познавательных задач и анализа ситуаций,включающих объяснение (устное и письменное) важностиздорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни



436

человека;
— определять и аргументировать с опорой наобществоведческие знания, факты общественной жизни иличный социальный опыт своё отношение к современнымформам коммуникации; к здоровому образу жизни;
— решать в рамках изученного материала познавательные ипрактические задачи, связанные с волонтёрскимдвижением; отражающие особенности коммуникации ввиртуальном пространстве;
— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) по проблемамсовременного общества, глобализации; непрерывногообразования; выбора профессии;
— осуществлять поиск и извлечение социальной информации(текстовой, графической, аудиовизуальной) из различныхисточников о глобализации и её последствиях; о ролинепрерывного образования в современном обществе.
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2.1.9. ГЕОГРАФИЯ
Примерная рабочая программа по географии на уровнеосновного общего образования составлена на основеТребований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования,представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования, атакже на основе характеристики планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, представленной в Примерной программевоспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по географии отражает основные требованияФедерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования к личностным,метапредметным и предметным результатам освоенияобразовательных программ и составлена с учётом Концепциигеографического образования, принятой на Всероссийскомсъезде учителей географии и утверждённой РешениемКоллегии Министерства просвещения и науки РоссийскойФедерации от 24.12.2018 года.Согласно своему назначению примерная рабочая программаявляется ориентиром для составления рабочих авторскихпрограмм: она даёт представление о целях обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебногопредмета «География»; устанавливает обязательноепредметное содержание, предусматривает распределение егопо классам и структурирование его по разделам и темамкурса; даёт примерное распределение учебных часов потематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную)последовательность их изучения с учётом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса,возрастных особенностей обучающихся; определяетвозможности предмета для реализации требований крезультатам освоения программ основного общего
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образования, требований к результатам обучения географии,а также основных видов деятельности обучающихся.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»География в основной школе — предмет, формирующий уобучающихся систему комплексных социальноориентированных знаний о Земле как планете людей, обосновных закономерностях развития природы, о размещениинаселения и хозяйства, об особенностях и о динамикеосновных природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействияприроды и общества, географических подходах кустойчивому развитию территорий.Содержание курса географии в основной школе являетсябазой для реализации краеведческого подхода в обучении,изучения географических закономерностей, теорий, законов игипотез в старшей школе, базовым звеном в системенепрерывного географического образования, основой дляпоследующей уровневой дифференциации.ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»Изучение географии в общем образовании направлено надостижение следующих целей:
1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране,малой родине, взаимопонимания с другими народами наоснове формирования целостного географического образаРоссии, ценностных ориентаций личности;
2) развитие познавательных интересов, интеллектуальныхи творческих способностей в процессе наблюдений засостоянием окружающей среды, решения географическихзадач, проблем повседневной жизни с использованиемгеографических знаний, самостоятельного приобретенияновых знаний;
3) воспитание экологической культуры, соответствующейсовременному уровню геоэкологического мышления наоснове освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основныхгеографических особенностях природы, населения ихозяйства России и мира, своей местности, о способах
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сохранения окружающей среды и рациональногоиспользования природных ресурсов;
4) формирование способности поиска и примененияразличных источников географической информации, в томчисле ресурсов Интернета, для описания, характеристики,объяснения и оценки разнообразных географических явленийи процессов, жизненных ситуаций;
5) формирование комплекса практико-ориентированныхгеографических знаний и умений, необходимых для развитиянавыков их использования при решении проблем различнойсложности в повседневной жизни на основе краеведческогоматериала, осмысления сущности происходящих в жизнипроцессов и явлений в современном поликультурном,полиэтничном и многоконфессиональном мире;
6) формирование географических знаний и умений,необходимых для продолжения образования по направлениямподготовки (специальностям), требующим наличия серьёзнойбазы географических знаний.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕВ системе общего образования «География» признанаобязательным учебным предметом, который входит в составпредметной области «Общественно-научные предметы».Освоение содержания курса «География» в основной школепроисходит с опорой на географические знания и умения,сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа:по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9классах.Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время,которое может быть использовано участникамиобразовательного процесса в целях формированиявариативной составляющей содержания конкретной рабочейпрограммы. При этом обязательная (инвариантная) частьсодержания предмета, установленная примерной рабочейпрограммой должна быть сохранена полностью.
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1Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не являетсяобязательным при изучении и не входит в содержание промежуточной или итоговойаттестации по предмету.
2Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой осуществляетсяв конце учебного года.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
5 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ
Введение. География — наука о планете ЗемляЧто изучает география? Географические объекты, процессы иявления. Как география изучает объекты, процессы иявления. Географические методы изучения объектов иявлений1. Древо географических наук.Практическая работа

1. Организация фенологических наблюдений в природе:планирование, участие в групповой работе, формасистематизации данных12.Тема 1. История географических открытийПредставления о мире в древности (Древний Китай, ДревнийЕгипет, Древняя Греция, Древний Рим). ПутешествиеПифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т.Хейердала как модель путешествий в древности. Появлениегеографических карт.География в эпоху Средневековья: путешествия и открытиявикингов, древних арабов, русских землепроходцев.Путешествия М. Поло и А. Никитина.Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию.Открытие Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первоекругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана.Значение Великих географических открытий. Карта мирапосле эпохи Великих географических открытий.Географические открытия XVII—XIXвв. Поиски ЮжнойЗемли — открытие Австралии. Русские путешественники и
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мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русскаякругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф.Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды).Географические исследования в ХХ в. Исследованиеполярных областей Земли. Изучение Мирового океана.Географические открытия Новейшего времени.
Практические работы

1. Обозначение на контурной карте географическихобъектов, открытых в разные периоды.
2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современныхкарт по предложенным учителем вопросам.РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Тема 1. Планы местностиВиды изображения земной поверхности. Планы местности.Условные знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способыопределения расстояний на местности. Глазомерная,полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение напланах местности неровностей земной поверхности.Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф.Ориентирование по плану местности: стороны горизонта.Азимут. Разнообразие планов (план города, туристическиепланы, военные, исторические и транспортные планы, планыместности в мобильных приложениях) и области ихприменения.Практические работы
1. Определение направлений и расстояний по плануместности.
2. Составление описания маршрута по плану местности.Тема 2. Географические картыРазличия глобуса и географических карт. Способы переходаот сферической поверхности глобуса к плоскостигеографической карты. Градусная сеть на глобусе и картах.Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан.Географические координаты. Географическая широта и
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географическая долгота, их определение на глобусе и картах.Определение расстояний по глобусу.Искажения на карте. Линии градусной сети на картах.Определение расстояний с помощью масштаба и градуснойсети. Разнообразие географических карт и их классификации.Способы изображения на мелкомасштабных географическихкартах. Изображение на физических картах высот и глубин.Географический атлас. Использование карт в жизни ихозяйственной деятельности людей. Сходство и различиеплана местности и географической карты. Профессиякартограф. Система космической навигации.Геоинформационные системы.Практические работы
1. Определение направлений и расстояний по картеполушарий.
2. Определение географических координат объектов иопределение объектов по их географическим координатам.РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫЗемля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли.Форма, размеры Земли, их географические следствия.Движения Земли. Земная ось и географические полюсы.Географические следствия движения Земли вокруг Солнца.Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннегоравноденствия, летнего и зимнего солнцестояния.Неравномерное распределение солнечного света и тепла наповерхности Земли. Пояса освещённости. Тропики иполярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Сменадня и ночи на Земле.Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.Практическая работа1. Выявление закономерностей измененияпродолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом взависимости от географической широты и времени года натерритории России.РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли
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Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изученияземных глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия,земная кора. Строение земной коры: материковая иокеаническая кора. Вещества земной коры: минералы игорные породы. Образование горных пород. Магматические,осадочные и метаморфические горные породы.Проявления внутренних и внешних процессов образованиярельефа. Движение литосферных плит. Образование вулканови причины землетрясений. Шкалы измерения силы иинтенсивности землетрясений. Изучение вулканов иземлетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог.Разрушение и изменение горных пород и минералов поддействием внешних и внутренних процессов. Видывыветривания. Формирование рельефа земной поверхностикак результат действия внутренних и внешних сил.Рельеф земной поверхности и методы его изучения.Планетарные формы рельефа — материки и впадиныокеанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие горпо высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразиеравнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшиепо площади равнины мира.Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и наравнинах. Деятельность человека, преобразующая земнуюповерхность, и связанные с ней экологические проблемы.Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраинматериков. Срединно-океанические хребты. Острова, их типыпо происхождению. Ложе Океана, его рельеф.Практическая работа
1. Описание горной системы или равнины по физическойкарте.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практикум «Сезонные изменения в природе своейместности»Сезонные изменения продолжительности светового дня ивысоты Солнца над горизонтом, температуры воздуха,поверхностных вод, растительного и животного мира.
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Практическая работа1. Анализ результатов фенологических наблюдений инаблюдений за погодой.6 КЛАСС
РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ
Тема 2. Гидросфера — водная оболочка ЗемлиГидросфера и методы её изучения. Части гидросферы.Мировой круговорот воды. Значение гидросферы.Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог.Солёность и температура океанических вод. Океаническиетечения. Тёплые и холодные течения. Способы изображенияна географических картах океанических течений, солёности итемпературы вод Мирового океана на картах. Мировой океани его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения,приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане.Способы изучения и наблюдения за загрязнением водМирового океана.Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн,водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим реки.Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр.Озёра сточные и бессточные. Профессия гидролог.Природные ледники: горные и покровные. Профессиягляциолог.Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские),их происхождение, условия залегания и использования.Условия образования межпластовых вод. Минеральныеисточники.Многолетняя мерзлота. Болота, их образование.Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения изащиты.Человек и гидросфера. Использование человеком энергииводы.Использование космических методов в исследовании влияниячеловека на гидросферу.
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Практические работы
1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданнымпризнакам.
2. Характеристика одного из крупнейших озёр России поплану в форме презентации.
3. Составление перечня поверхностных водных объектовсвоего края и их систематизация в форме таблицы.Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка ЗемлиВоздушная оболочка Земли: газовый состав, строение изначение атмосферы.Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха иего графическое отображение. Особенности суточного ходатемпературы воздуха в зависимости от высоты Солнца надгоризонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодоваятемпература. Зависимость нагревания земной поверхности отугла 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 выпадениеатмосферных осадков. Виды атмосферных осадков.Погода и её показатели. Причины изменения погоды.Климат и климатообразующие факторы. Зависимостьклимата от географической широты и высоты местности надуровнем моря.Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы.Адаптация человека к климатическим условиям. Профессияметеоролог. Основные метеорологические данные и способыотображения состояния погоды на метеорологическойкарте. Стихийные явления в атмосфере. Современныеизменения климата. Способы изучения и наблюдения заглобальным климатом. Профессия климатолог.Дистанционные методы в исследовании влияния человека навоздушную оболочку Земли.Практические работы
1. Представление результатов наблюдения за погодой
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своей местности.
2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха иотносительной влажности с целью установления зависимостимежду данными элементами погоды.Тема 4. Биосфера — оболочка жизниБиосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессиибиогеограф и геоэколог. Растительный и животный мирЗемли. Разнообразие животного и растительного мира.Приспособление живых организмов к среде обитания вразных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменениеживотного и растительного мира Океана с глубиной игеографической широтой.Человек как часть биосферы. Распространение людей наЗемле.Исследования и экологические проблемы.Практические работы1. Характеристика растительности участка местности своегокрая.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Природно-территориальные комплексыВзаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природномкомплексе. Природно-территориальный комплекс.Глобальные, региональные и локальные природныекомплексы. Природные комплексы своей местности.Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав.Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв.Природная среда. Охрана природы. Природные особоохраняемые территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО.Практическая работа (выполняется на местности)
1. Характеристика локального природного комплекса поплану.7 КЛАСС

РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫЗЕМЛИ
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Тема 1. Географическая оболочкаГеографическая оболочка: особенности строения и свойства.Целостность, зональность, ритмичность — и ихгеографические следствия. Географическая зональность(природные зоны) и высотная поясность. Современныеисследования по сохранению важнейших биотопов Земли.Практическая работа
1. Выявление проявления широтной зональности покартам природных зон.Тема 2. Литосфера и рельеф ЗемлиИстория Земли как планеты. Литосферные плиты и ихдвижение. Материки, океаны и части света. Сейсмическиепояса Земли. Формирование современного рельефа Земли.Внешние и внутренние процессы рельефообразования.Полезные ископаемые.Практические работы
1. Анализ физической карты и карты строения земнойкоры с целью выявления закономерностей распространениякрупных форм рельефа.
2. Объяснение вулканических или сейсмических событий,о которых говорится в тексте.Тема 3. Атмосфера и климаты ЗемлиЗакономерности распределения температуры воздуха.Закономерности распределения атмосферных осадков. Поясаатмосферного давления на Земле. Воздушные массы, ихтипы. Преобладающие ветры — тропические(экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт,западные ветры. Разнообразие климата на Земле.Климатообразующие факторы: географическое положение,океанические течения, особенности циркуляции атмосферы(типы воздушных масс и преобладающие ветры), характерподстилающей поверхности и рельефа территории.Характеристика основных и переходных климатическихпоясов Земли. Влияние климатических условий на жизньлюдей. Влияние современной хозяйственной деятельностилюдей на климат Земли. Глобальные изменения климата иразличные точки зрения на их причины. Карты
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климатических поясов, климатические карты, картыатмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма какграфическая форма отражения климатических особенностейтерритории.Практические работы1. Описание климата территории по климатической карте иклиматограмме.Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферыМировой океан и его части. Тихий, Атлантический,Индийский и Северный Ледовитый океаны. Южный океан ипроблема выделения его как самостоятельной частиМирового океана. Тёплые и холодные океанические течения.Система океанических течений. Влияние тёплых и холодныхокеанических течений на климат. Солёность поверхностныхвод Мирового океана, её измерение. Карта солёностиповерхностных вод Мирового океана. Географическиезакономерности изменения солёности — зависимость отсоотношения количества атмосферных осадков и испарения,опресняющего влияния речных вод и вод ледников.Образование льдов в Мировом океане. Измененияледовитости и уровня Мирового океана, их причины иследствия. Жизнь в Океане, закономерности еёпространственного распространения. Основные районырыболовства. Экологические проблемы Мирового океана.Практические работы
1. Выявление закономерностей изменения солёностиповерхностных вод Мирового океана и распространениятёплых и холодных течений у западных и восточныхпобережий материков.
2. Сравнение двух океанов по плану с использованиемнескольких источников географической информации.

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ
Тема 1. Численность населенияЗаселение Земли человеком. Современная численностьнаселения мира. Изменение численности населения во
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времени. Методы определения численности населения,переписи населения. Факторы, влияющие на ростчисленности населения. Размещение и плотность населения.Практические работы
1. Определение, сравнение темпов изменения численностинаселения отдельных регионов мира по статистическимматериалам.
2. Определение и сравнение различий в численности,плотности населения отдельных стран по разнымисточникам.Тема 2. Страны и народы мираНароды и религии мира. Этнический состав населения мира.Языковая классификация народов мира. Мировые инациональные религии. География мировых религий.Хозяйственная деятельность людей, основные её виды:сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Ихвлияние на природные комплексы. Комплексные карты.Города и сельские поселения. Культурно-историческиерегионы мира. Многообразие стран, их основные типы.Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод.Практическая работа1. Сравнение занятий населения двух стран по комплекснымкартам.РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ

Тема 1. Южные материкиАфрика. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида.История открытия. Географическое положение. Основныечерты рельефа, климата и внутренних вод и определяющиеих факторы. Зональные и азональные природные комплексы.Население. Политическая карта. Крупнейшие по территориии численности населения страны. Изменение природы подвлиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида— уникальный материк на Земле. Освоение человекомАнтарктиды. Цели международных исследований материка вXX—XXIвв. Современные исследования в Антарктиде. РольРоссии в открытиях и исследованиях ледового континента.
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Практические работы
1. Сравнение географического положения двух (любых)южных материков.
2. Объяснение годового хода температур и режимавыпадения атмосферных осадков в экваториальномклиматическом поясе
3. Сравнение особенностей климата Африки, ЮжнойАмерики и Австралии по плану.
4. Описание Австралии или одной из стран Африки илиЮжной Америки по географическим картам.
5. Объяснение особенностей размещения населенияАвстралии или одной из стран Африки или Южной Америки.Тема 2. Северные материкиСеверная Америка. Евразия. История открытия и освоения.Географическое положение. Основные черты рельефа,климата и внутренних вод и определяющие их факторы.Зональные и азональные природные комплексы. Население.Политическая карта. Крупнейшие по территории ичисленности населения страны. Изменение природы подвлиянием хозяйственной деятельности человека.Практические работы
1. Объяснение распространения зон современноговулканизма и землетрясений на территории СевернойАмерики и Евразии.
2. Объяснение климатических различий территорий,находящихся на одной географической широте, на примереумеренного климатического пляса.
3. Представление в виде таблицы информации окомпонентах природы одной из природных зон на основеанализа нескольких источников информации.
4. Описание одной из стран Северной Америки илиЕвразии в форме презентации (с целью привлечениятуристов, создания положительного образа страны и т. д.).Тема 3. Взаимодействие природы и обществаВлияние закономерностей географической оболочки нажизнь и деятельность людей. Особенности взаимодействиячеловека и природы на разных материках. Необходимость
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международного сотрудничества в использовании природы иеё охране. Развитие природоохранной деятельности насовременном этапе (Международный союз охраны природы,Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО идр.).Глобальные проблемы человечества: экологическая,сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран,продовольственная — и международные усилия по ихпреодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития.Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурныеобъекты.Практическая работа1. Характеристика изменений компонентов природы натерритории одной из стран мира в результате деятельностичеловека.8 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВОРОССИИ
Тема 1. История формирования и освоения территорииРоссииИстория освоения и заселения территории современнойРоссии в XI—XVIвв. Расширение территории России в XVI—XIXвв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границРоссии в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией.Практическая работа1. Представление в виде таблицы сведений об измененииграниц России на разных исторических этапах на основеанализа географических карт.Тема 2. Географическое положение и границы РоссииГосударственная территория России. Территориальные воды.Государственная граница России. Морские и сухопутныеграницы, воздушное пространство, континентальный шельфи исключительная экономическая зона РоссийскойФедерации. Географическое положение России. Видыгеографического положения. Страны — соседи России.
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Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающиетерриторию России.Тема 3. Время на территории РоссииРоссия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зонРоссии. Местное, поясное и зональное время: роль вхозяйстве и жизни людей.Практическая работа1. Определение различия во времени для разных городовРоссии по карте часовых зон.Тема 4. Административно-территориальное устройствоРоссии. Районирование территорииФедеративное устройство России. Субъекты РоссийскойФедерации, их равноправие и разнообразие. Основные видысубъектов Российской Федерации. Федеральные округа.Районирование как метод географических исследований итерриториального управления. Виды районированиятерритории. Макрорегионы России: Западный (Европейскаячасть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав.Крупные географические районы России: Европейский СеверРоссии и Северо-Запад России, Центральная Россия,Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь иДальний Восток.Практическая работа1. Обозначение на контурной карте и сравнение границфедеральных округов и макрорегионов с целью выявлениясостава и особенностей географического положения.РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ
Тема 1. Природные условия и ресурсы РоссииПриродные условия и природные ресурсы. Классификацииприродных ресурсов. Природно-ресурсный капитал иэкологический потенциал России. Принципы рациональногоприродопользования и методы их реализации. Минеральныересурсы страны и проблемы их рациональногоиспользования. Основные ресурсные базы. Природныересурсы суши и морей, омывающих Россию.Практическая работа
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1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего краяпо картам и статистическим материалам.Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезныеископаемыеОсновные этапы формирования земной коры на территорииРоссии. Основные тектонические структуры на территорииРоссии. Платформы и плиты. Пояса горообразования.Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа иособенности их распространения на территории России.Зависимость между тектоническим строением, рельефом иразмещением основных групп полезных ископаемых потерритории страны.Влияние внутренних и внешних процессов на формированиерельефа. Современные процессы, формирующие рельеф.Области современного горообразования, землетрясений ивулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасныегеологические природные явления и их распространение потерритории России. Изменение рельефа под влияниемдеятельности человека. Антропогенные формы рельефа.Особенности рельефа своего края.Практические работы
1. Объяснение распространения по территории Россииопасных геологических явлений.
2. Объяснение особенностей рельефа своего края.Тема 3. Климат и климатические ресурсыФакторы, определяющие климат России. Влияниегеографического положения на климат России. Солнечнаярадиация и её виды. Влияние на климат Россииподстилающей поверхности и рельефа. Основные типывоздушных масс и их циркуляция на территории России.Распределение температуры воздуха, атмосферных осадковпо территории России. Коэффициент увлажнения.Климатические пояса и типы климатов России, иххарактеристики. Атмосферные фронты, циклоны иантициклоны. Тропические циклоны и регионы России,подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменениеклимата под влиянием естественных и антропогенных
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факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственнуюдеятельность населения. Наблюдаемые климатическиеизменения на территории России и их возможные следствия.Способы адаптации человека к разнообразнымклиматическим условиям на территории страны.Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятныеметеорологические явления. Наблюдаемые климатическиеизменения на территории России и их возможные следствия.Особенности климата своего края.Практические работы
1. Описание и прогнозирование погоды территории покарте погоды.
2. Определение и объяснение по картам закономерностейраспределения солнечной радиации, средних температурянваря и июля, годового количества атмосферных осадков,испаряемости по территории страны.
3. Оценка влияния основных климатических показателейсвоего края на жизнь и хозяйственную деятельностьнаселения.Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсыМоря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек побассейнам океанов. Главные речные системы России.Опасные гидрологические природные явления и ихраспространение по территории России. Роль рек в жизнинаселения и развитии хозяйства России.Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземныеводы. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерностьраспределения водных ресурсов. Рост их потребления изагрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов.Оценка обеспеченности водными ресурсами крупныхрегионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своегорегиона и своей местности.Практические работы
1. Сравнение особенностей режима и характера течениядвух рек России.
2. Объяснение распространения опасных гидрологическихприродных явлений на территории страны.
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Тема 5. Природно-хозяйственные зоныПочва — особый компонент природы. Факторы образованияпочв. Основные зональные типы почв, их свойства, различияв плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почвразличных природных зон в ходе их хозяйственногоиспользования. Меры по сохранению плодородия почв:мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением.Богатство растительного и животного мира России: видовоеразнообразие, факторы, его определяющие. Особенностирастительного и животного мира различных природно-хозяйственных зон России.Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь ивзаимообусловленность их компонентов.Высотная поясность в горах на территории России.Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и ихиспользование, экологические проблемы. Прогнозируемыепоследствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России.Особо охраняемые природные территории России и своегокрая. Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО;растения и животные, занесённые в Красную книгу России.Практические работы
1. Объяснение различий структуры высотной поясности вгорных системах.
2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальныхклиматических изменений на природу, на жизнь ихозяйственную деятельность населения на основе анализанескольких источников информации.РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ

Тема 1. Численность населения РоссииДинамика численности населения России в XX—XXIвв. ифакторы, определяющие её. Переписи населения России.Естественное движение населения. Рождаемость, смертность,естественный прирост населения России и их географическиеразличия в пределах разных регионов России.Геодемографическое положение России. Основные меры
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современной демографической политики государства. Общийприрост населения. Миграции (механическое движениенаселения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция ииммиграция. Миграционный прирост населения. Причинымиграций и основные направления миграционных потоков.Причины миграций и основные направления миграционныхпотоков России в разные исторические периоды.Государственная миграционная политика РоссийскойФедерации. Различные варианты прогнозов изменениячисленности населения России.Практическая работа1. Определение по статистическим данным общего,естественного (или) миграционного прироста населенияотдельных субъектов (федеральных округов) РоссийскойФедерации или своего региона.Тема 2. Территориальные особенности размещения населенияРоссииГеографические особенности размещения населения: ихобусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения.Плотность населения как показатель освоенноститерритории. Различия в плотности населения вгеографических районах и субъектах Российской Федерации.Городское и сельское население. Виды городских и сельскихнаселённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшиегорода и городские агломерации. Классификация городов почисленности населения. Роль городов в жизни страны.Функции городов России. Монофункциональные города.Сельская местность и современные тенденции сельскогорасселения.Тема 3. Народы и религии РоссииРоссия — многонациональное государство.Многонациональность как специфический факторформирования и развития России. Языковая классификациянародов России. Крупнейшие народы России и их расселение.Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирногокультурного наследия ЮНЕСКО на территории России.
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Практическая работа1. Построение картограммы «Доля титульных этносов вчисленности населения республик и автономных округовРФ».Тема 4. Половой и возрастной состав населения РоссииПоловой и возрастной состав населения России.Половозрастная структура населения России вгеографических районах и субъектах Российской Федерациии факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды.Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая(ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женскогонаселения России.Практическая работа1. Объяснение динамики половозрастного состава населенияРоссии на основе анализа половозрастных пирамид.Тема 5. Человеческий капитал РоссииПонятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочаясила. Неравномерность распределения трудоспособногонаселения по территории страны. Географические различия вуровне занятости населения России и факторы, ихопределяющие. Качество населения и показатели,характеризующие его. ИЧР и его географические различия.Практическая работа
1. Классификация Федеральных округов по особенностяместественного и механического движения населения.9 КЛАСС

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Тема 1. Общая характеристика хозяйства РоссииСостав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы иотрасли. Отраслевая структура, функциональная итерриториальная структуры хозяйства страны, факторы ихформирования и развития. Группировка отраслей по их связис природными ресурсами. Факторы производства.Экономико-географическое положение (ЭГП) России какфактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели
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уровня развития страны и регионов. Экономические карты.Общие особенности географии хозяйства России: территорииопережающего развития, основная зона хозяйственногоосвоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегияпространственного развития Российской Федерации напериод до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты инаправления пространственного развития страны. СубъектыРоссийской Федерации, выделяемые в «Стратегиипространственного развития Российской Федерации» как«геостратегические территории».Производственный капитал. Распределениепроизводственного капитала по территории страны. Условияи факторы размещения хозяйства.Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая иугольная промышленность: география основныхсовременных и перспективных районов добычи ипереработки топливных ресурсов, систем трубопроводов.Место России в мировой добыче основных видов топливныхресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировомпроизводстве электроэнергии. Основные типыэлектростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции,электростанции, использующие возобновляемые источникиэнергии (ВИЭ), их особенности и доля в производствеэлектроэнергии. Размещение крупнейших электростанций.Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК наокружающую среду. Основные положения «Энергетическойстратегии России на период до 2035 года».Практические работы
1. Анализ статистических и текстовых материалов с цельюсравнения стоимости электроэнергии для населения России вразличных регионах.
2. Сравнительная оценка возможностей для развитияэнергетики ВИЭ в отдельных регионах страны.Тема 3. Металлургический комплексСостав, место и значение в хозяйстве. Место России вмировом производстве чёрных и цветных металлов.
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Особенности технологии производства чёрных и цветныхметаллов. Факторы размещения предприятий разныхотраслей металлургического комплекса. Географияметаллургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов:основные районы и центры. Металлургические базы России.Влияние металлургии на окружающую среду. Основныеположения «Стратегии развития чёрной и цветнойметаллургии России до 2030 года».Тема 4. Машиностроительный комплексСостав, место и значение в хозяйстве. Место России вмировом производстве машиностроительной продукции.Факторы размещения машиностроительных предприятий.География важнейших отраслей: основные районы и центры.Роль машиностроения в реализации целей политикиимпортозамещения. Машиностроение и охрана окружающейсреды, значение отрасли для создания экологическиэффективного оборудования. Перспективы развитиямашиностроения России. Основные положения документов,определяющих стратегию развития отраслеймашиностроительного комплекса.Практическая работа1. Выявление факторов, повлиявших на размещениемашиностроительного предприятия (по выбору) на основеанализа различных источников информации.Тема 5. Химико-лесной комплекс
Химическая промышленностьСостав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещенияпредприятий. Место России в мировом производствехимической продукции. География важнейших подотраслей:основные районы и центры. Химическая промышленность иохрана окружающей среды. Основные положения«Стратегии развития химического и нефтехимическогокомплекса на период до 2030 года».Лесопромышленный комплексСостав, место и значение в хозяйстве. Место России вмировом производстве продукции лесного комплекса.
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Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещенияпредприятий. География важнейших отраслей: основныерайоны и лесоперерабатывающие комплексы.Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы иперспективы развития. Основные положения «Стратегииразвития лесного комплекса Российской Федерации до 2030года».Практическая работа1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектораРоссийской Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и«Стратегия развития лесного комплекса РоссийскойФедерации до 2030 года» (Гл. IIи III, Приложения № 1 и №18) с целью определения перспектив и проблем развитиякомплекса.Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК)Состав, место и значение в экономике страны. Сельскоехозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия отдругих отраслей хозяйства. Земельные, почвенные иагроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья,их площадь и структура. Растениеводство и животноводство:география основных отраслей. Сельское хозяйство иокружающая среда.Пищевая промышленность. Состав, место и значение вхозяйстве. Факторы размещения предприятий. Географияважнейших отраслей: основные районы и центры. Пищеваяпромышленность и охрана окружающей среды. Лёгкаяпромышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.Факторы размещения предприятий. География важнейшихотраслей: основные районы и центры. Лёгкаяпромышленность и охрана окружающей среды. «Стратегияразвития агропромышленного и рыбохозяйственногокомплексов Российской Федерации на период до 2030 года».Особенности АПК своего края.Практическая работа
1. Определение влияния природных и социальныхфакторов на размещение отраслей АПК.
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Тема 7. Инфраструктурный комплексСостав: транспорт, информационная инфраструктура; сфераобслуживания, рекреационное хозяйство — место и значениев хозяйстве.Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве.Морской, внутренний водный, железнодорожный,автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт.География отдельных видов транспорта и связи: основныетранспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортныеузлы.Транспорт и охрана окружающей среды.Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство.Особенности сферы обслуживания своего края.Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегияразвития транспорта России на период до 2030 года,Федеральный проект «Информационная инфраструктура».Практические работы
1. Анализ статистических данных с целью определениядоли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках иобъяснение выявленных различий.
2. Характеристика туристско-рекреационного потенциаласвоего края.Тема 8. Обобщение знанийГосударственная политика как фактор размещенияпроизводства. «Стратегия пространственного развитияРоссийской Федерации до 2025 года»: основные положения.Новые формы территориальной организации хозяйства и ихроль в изменении территориальной структуры хозяйстваРоссии. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ).Территории опережающего развития (ТОР). Факторы,ограничивающие развитие хозяйства.Развитие хозяйства и состояние окружающей среды.«Стратегия экологической безопасности РоссийскойФедерации до 2025 года» и государственные меры попереходу России к модели устойчивого развития.Практическая работа
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей
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хозяйства в загрязнение окружающей среды на основеанализа статистических материалов.РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) РоссииГеографические особенности географических районов:Европейский Север России, Северо-Запад России,Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской частиРоссии, Урал. Географическое положение. Особенностиприродно-ресурсного потенциала, население и хозяйство.Социально-экономические и экологические проблемы иперспективы развития. Классификация субъектов РоссийскойФедерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия.Практические работы

2. Сравнение ЭГП двух географических районов страны поразным источникам информации.
3. Классификация субъектов Российской Федерацииодного из географических районов России по уровнюсоциально-экономического развития на основестатистических данных.Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) РоссииГеографические особенности географических районов:Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение.Особенности природно-ресурсного потенциала, население ихозяйство. Социально-экономические и экологическиепроблемы и перспективы развития. Классификация субъектовРоссийской Федерации Восточного макрорегиона по уровнюсоциально-экономического развития; их внутренниеразличия.Практическая работа1. Сравнение человеческого капитала двух географическихрайонов (субъектов Российской Федерации) по заданнымкритериям.Тема 3. Обобщение знанийФедеральные и региональные целевые программы.Государственная программа Российской Федерации
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«Социально-экономическое развитие Арктической зоныРоссийской Федерации».РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕРоссия в системе международного географическогоразделения труда. Россия в составе международныхэкономических и политических организаций. ВзаимосвязиРоссии с другими странами мира. Россия и страны СНГ.ЕАЭС.Значение для мировой цивилизации географическогопространства России как комплекса природных, культурныхи экономических ценностей. Объекты Всемирногоприродного и культурного наследия России.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы основногообщего образования по географии должны отражатьготовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширения опытадеятельности на её основе и в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности, в том числе вчасти:Патриотического воспитания: осознание российскойгражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе; проявление интереса кпознанию природы, населения, хозяйства России, регионов исвоего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины — цивилизационному вкладуРоссии; ценностное отношение к историческому иприродному наследию и объектам природного и культурногонаследия человечества, традициям разных народов,проживающих в родной стране; уважение к символам России,своего края.Гражданского воспитания: осознание российскойгражданской идентичности (патриотизма, уважения кОтечеству, к прошлому и настоящему многонациональногонарода России, чувства ответственности и долга передРодиной); готовность к выполнению обязанностейгражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод изаконных интересов других людей; активное участие в жизнисемьи, образовательной организации, местного сообщества,родного края, страны для реализации целей устойчивогоразвития; представление о социальных нормах и правилахмежличностных отношений в поликультур- ном имногоконфессиональном обществе; готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к
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взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию вгуманитарной деятельности («экологический патруль»,волонтёрство).Духовно-нравственного воспитания: ориентация наморальные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, атакже поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий для окружающей среды; развивать способностирешать моральные проблемы на основе личностного выбора сопорой на нравственные ценности и принятые в российскомобществе правила и нормы поведения с учётом осознанияпоследствий для окружающей среды.Эстетического воспитания: восприимчивость к разнымтрадициям своего и других народов, понимание ролиэтнических культурных традиций; ценностного отношения кприроде и культуре своей страны, своей малой родины;природе и культуре других регионов и стран мира, объектамВсемирного культурного наследия человечества.Ценности научного познания: ориентация в деятельности насовременную систему научных представленийгеографических наук об основных закономерностях развитияприроды и общества, о взаимосвязях человека с природной исоциальной средой; овладение читательской культурой каксредством познания мира для применения различныхисточников географической информации при решениипознавательных и практико-ориентированных задач;овладение основными навыками исследовательскойдеятельности в географических науках, установка наосмысление опыта, наблюдений и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального иколлективного благополучия.Физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия: осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, сбалансированный режим занятий и
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отдыха, регулярная физическая активность); соблюдениеправил безопасности в природе; навыков безопасногоповедения в интернет-среде; способность адаптироваться кстрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;сформированность навыка рефлексии, признание своегоправа на ошибку и такого же права другого человека;готовность и способность осознанно выполнять ипропагандировать правила здорового, безопасного иэкологически целесообразного образа жизни; бережноотноситься к природе и окружающей среде.Трудового воспитания: установка на активное участие врешении практических задач (в рамках семьи, школы, города,края) технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такого рода деятельность; интерес кпрактическому изучению профессий и труда различногорода, в том числе на основе применения географическихзнаний; осознание важности обучения на протяжении всейжизни для успешной профессиональной деятельности иразвитие необходимых умений для этого; осознанный выбори построение индивидуальной траектории образования ижизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов и потребностей.Экологического воспитания: ориентация на применениегеографических знаний для решения задач в областиокружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды; осознаниеглобального характера экологических проблем и путей ихрешения; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде; осознание своей роли как гражданина ипотребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред; готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Изучение географии в основной школе способствуетдостижению метапредметных результатов, в том числе:Овладению универсальными познавательными действиями:Базовые логические действия—Выявлять и характеризовать существенные признакигеографических объектов, процессов и явлений;—устанавливать существенный признак классификациигеографических объектов, процессов и явлений, основаниядля их сравнения;—выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётомпредложенной географической задачи;—выявлять дефициты географической информации, данных,необходимых для решения поставленной задачи;—выявлять причинно-следственные связи при изучениигеографических объектов, процессов и явлений; делатьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях географическихобъектов, процессов и явлений;—самостоятельно выбирать способ решения учебнойгеографической задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия—Использовать географические вопросы какисследовательский инструмент познания;—формулировать географические вопросы, фиксирующиеразрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, и самостоятельно устанавливатьискомое и данное;—формировать гипотезу об истинности собственныхсуждений и суждений других, аргументировать своюпозицию, мнение по географическим аспектам различныхвопросов и проблем;—проводить по плану несложное географическоеисследование, в том числе на краеведческом материале, по
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установлению особенностей изучаемых географическихобъектов, причинно-следственных связей и зависимостеймежду географическими объектами, процессами иявлениями;—оценивать достоверность информации, полученной в ходегеографического исследования;—самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого наблюдения или исследования,оценивать достоверность полученных результатов ивыводов;—прогнозировать возможное дальнейшее развитиегеографических объектов, процессов и явлений, событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, атакже выдвигать предположения об их развитии визменяющихся условиях окружающей среды.Работа с информацией—Применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и отборе информации или данных из источниковгеографической информации с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;—выбирать, анализировать и интерпретироватьгеографическую информацию различных видов и формпредставления;—находить сходные аргументы, подтверждающие илиопровергающие одну и ту же идею, в различныхисточниках географической информации;—самостоятельно выбирать оптимальную формупредставления географической информации;—оценивать надёжность географической информации покритериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;—систематизировать географическую информацию в разныхформах.
Овладению универсальными коммуникативнымидействиями:Общение
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—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения погеографическим аспектам различных вопросов в устных иписьменных текстах;—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы посуществу обсуждаемой темы и высказывать идеи,нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения;—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам ссуждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;—публично представлять результаты выполненногоисследования или проекта.Совместная деятельность (сотрудничество)—Принимать цель совместной деятельности при выполненииучебных географических проектов, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;—планировать организацию совместной работы, привыполнении учебных географических проектов определятьсвою роль (с учётом предпочтений и возможностей всехучастников взаимодействия), участвовать в групповыхформах работы, выполнять свою часть работы, достигатькачественного результата по своему направлению икоординировать свои действия с другими членамикоманды;—сравнивать результаты выполнения учебногогеографического проекта с исходной задачей и оцениватьвклад каждого члена команды в достижение результатов,разделять сферу ответственности.Овладению универсальными учебными регулятивнымидействиями:Самоорганизация—Самостоятельно составлять алгоритм решениягеографических задач и выбирать способ их решения сучётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;
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—составлять план действий (план реализации намеченногоалгоритма решения), корректировать предложенныйалгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте.Самоконтроль (рефлексия)—Владеть способами самоконтроля и рефлексии;—объяснять причины достижения (недостижения)результатов деятельности, давать оценку приобретённомуопыту;—вносить коррективы в деятельность на основе новыхобстоятельств, изменившихся ситуаций, установленныхошибок, возникших трудностей;—оценивать соответствие результата цели и условиям.Принятие себя и других:—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;—признавать своё право на ошибку и такое же право другого.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 КЛАСС
—Приводить примеры географических объектов, процессов иявлений, изучаемых различными ветвями географическойнауки;—приводить примеры методов исследования, применяемых вгеографии;—выбирать источники географической информации(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения,интернет-ресурсы), необходимые для изучения историигеографических открытий и важнейших географическихисследований современности;—интегрировать и интерпретировать информацию опутешествиях и географических исследованиях Земли,представленную в одном или нескольких источниках;—различать вклад великих путешественников вгеографическое изучение Земли;
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—описывать и сравнивать маршруты их путешествий;—находить в различных источниках информации (включаяинтернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вкладроссийских путешественников и исследователей в развитиезнаний о Земле;—определять направления, расстояния по плану местности ипо географическим картам, географические координаты погеографическим картам;—использовать условные обозначения планов местности игеографических карт для получения информации,необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—применять понятия «план местности», «географическаякарта», «аэрофотоснимок», «ориентирование наместности», «стороны горизонта», «азимут»,«горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решенияучебных и практико-ориентированных задач;—различать понятия «план местности» и «географическаякарта», параллель» и «меридиан»;—приводить примеры влияния Солнца на мир живой инеживой природы;—объяснять причины смены дня и ночи и времён года;—устанавливать эмпирические зависимости междупродолжительностью дня и географической широтойместности, между высотой Солнца над горизонтом игеографической широтой местности на основе анализаданных наблюдений;—описывать внутреннее строение Земли;—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»;«минерал» и «горная порода»;—различать понятия «материковая» и «океаническая» земнаякора;—различать изученные минералы и горные породы,материковую и океаническую земную кору;—показывать на карте и обозначать на контурной картематерики и океаны, крупные формы рельефа Земли;—различать горы и равнины;
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—классифицировать формы рельефа суши по высоте и повнешнему облику;—называть причины землетрясений и вулканическихизвержений;—применять понятия «литосфера», «землетрясение»,«вулкан», «литосферная плита», «эпицентр землетрясения»и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очагземлетрясения» для решения познавательных задач;—распознавать проявления в окружающем мире внутреннихи внешних процессов рельефообразования: вулканизма,землетрясений; физического, химического ибиологического видов выветривания;—классифицировать острова по происхождению;—приводить примеры опасных природных явлений влитосфере и средств их предупреждения;—приводить примеры изменений в литосфере в результатедеятельности человека на примере своей местности, Россиии мира;—приводить примеры актуальных проблем своей местности,решение которых невозможно без участия представителейгеографических специальностей, изучающих литосферу;—приводить примеры действия внешних процессоврельефообразования и наличия полезных ископаемых всвоей местности;—представлять результаты фенологических наблюдений инаблюдений за погодой в различной форме (табличной,графической, географического описания).
6 КЛАСС
—Описывать по физической карте полушарий, физическойкарте России, карте океанов, глобусу местоположениеизученных географических объектов для решения учебныхи (или) практико-ориентированных задач;
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—находить информацию об отдельных компонентах природыЗемли, в том числе о природе своей местности,необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из различныхисточников;—приводить примеры опасных природных явлений вгеосферах и средств их предупреждения;—сравнивать инструментарий (способы) получениягеографической информации на разных этапахгеографического изучения Земли;—различать свойства вод отдельных частей Мировогоокеана;—применять понятия «гидросфера», «круговорот воды»,«цунами», «приливы и отливы» для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;—классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки,подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам;—различать питание и режим рек;—сравнивать реки по заданным признакам;—различать понятия «грунтовые, межпластовые иартезианские воды» и применять их для решения учебныхи (или) практико-ориентированных задач;—устанавливать причинно-следственные связи междупитанием, режимом реки и климатом на территорииречного бассейна;—приводить примеры районов распространения многолетнеймерзлоты;—называть причины образования цунами, приливов иотливов;—описывать состав, строение атмосферы;—определять тенденции изменения температуры воздуха,количества атмосферных осадков и атмосферного давленияв зависимости от географического положения объектов;амплитуду температуры воздуха с использованием знанийоб особенностях отдельных компонентов природы Земли ивзаимосвязях между ними для решения учебных ипрактических задач;
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—объяснять образование атмосферных осадков; направлениедневных и ночных бризов, муссонов; годовой ходтемпературы воздуха и распределение атмосферныхосадков для отдельных территорий;—различать свойства воздуха; климаты Земли;климатообразующие факторы;—устанавливать зависимость между нагреванием земнойповерхности и углом падения солнечных лучей;температурой воздуха и его относительной влажностью наоснове данных эмпирических наблюдений;—сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенныхна разных высотах над уровнем моря; количествосолнечного тепла, получаемого земной поверхностью приразличных углах падения солнечных лучей;—различать виды атмосферных осадков;—различать понятия «бризы» и «муссоны»;—различать понятия «погода» и «климат»;—различать понятия «атмосфера», «тропосфера»,«стратосфера», «верхние слои атмосферы»;—применять понятия «атмосферное давление», «ветер»,«атмосферные осадки», «воздушные массы» для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;—выбирать и анализировать географическую информацию оглобальных климатических изменениях из различныхисточников для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—проводить измерения температуры воздуха, атмосферногодавления, скорости и направления ветра с использованиеманалоговых и (или) цифровых приборов (термометр,барометр, анемометр, флюгер) и представлять результатынаблюдений в табличной и (или) графической форме;—называть границы биосферы;—приводить примеры приспособления живых организмов ксреде обитания в разных природных зонах;—различать растительный и животный мир разныхтерриторий Земли;



475

—объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе;—сравнивать особенности растительного и животного мира вразличных природных зонах;—применять понятия «почва», «плодородие почв»,«природный комплекс», «природно-территориальныйкомплекс», «круговорот веществ в природе» для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;—сравнивать плодородие почв в различных природныхзонах;—приводить примеры изменений в изученных геосферах врезультате деятельности человека на примере территориимира и своей местности, путей решения существующихэкологических проблем.
7 КЛАСС
—Описывать по географическим картам и глобусуместоположение изученных географических объектов длярешения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач;—называть: строение и свойства (целостность, зональность,ритмичность) географической оболочки;—распознавать проявления изученных географическихявлений, представляющие собой отражение таких свойствгеографической оболочки, как зональность, ритмичность ицелостность;—определять природные зоны по их существеннымпризнакам на основе интеграции и интерпретацииинформации об особенностях их природы;—различать изученные процессы и явления, происходящие вгеографической оболочке;—приводить примеры изменений в геосферах в результатедеятельности человека;—описывать закономерности изменения в пространстверельефа, климата, внутренних вод и органического мира;
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—выявлять взаимосвязи между компонентами природы впределах отдельных территорий с использованиемразличных источников географической информации;—называть особенности географических процессов награницах литосферных плит с учётом характеравзаимодействия и типа земной коры;—устанавливать (используя географические карты)взаимосвязи между движением литосферных плит иразмещением крупных форм рельефа;—классифицировать воздушные массы Земли, типы климатапо заданным показателям;—объяснять образование тропических муссонов, пассатовтропических широт, западных ветров;—применять понятия «воздушные массы», «муссоны»,«пассаты», «западные ветры», «климатообразующийфактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—описывать климат территории по климатограмме;—объяснять влияние климатообразующих факторов наклиматические особенности территории;—формулировать оценочные суждения о последствияхизменений компонентов природы в результатедеятельности человека с использованием разныхисточников географической информации;—различать океанические течения;—сравнивать температуру и солёность поверхностных водМирового океана на разных широтах с использованиемразличных источников географической информации;—объяснять закономерности изменения температуры,солёности и органического мира Мирового океана сгеографической широтой и с глубиной на основе анализаразличных источников географической информации;—характеризовать этапы освоения и заселения отдельныхтерриторий Земли человеком на основе анализа различныхисточников географической информации для решенияучебных и практико-ориентированных задач;
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—различать и сравнивать численность населения крупныхстран мира;—сравнивать плотность населения различных территорий;—применять понятие «плотность населения» для решенияучебных 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 деятельностилюдей на различных территориях;—определять страны по их существенным признакам;—сравнивать особенности природы и населения,материальной и духовной культуры, особенностиадаптации человека к разным природным условиямрегионов и отдельных стран;—объяснять особенности природы, населения и хозяйстваотдельных территорий;—использовать знания о населении материков и стран длярешения различных учебных и практико-ориентированныхзадач;—выбирать источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных),необходимые для изучения особенностей природы,населения и хозяйства отдельных территорий;—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,графика, географического описания) географическуюинформацию, необходимую для решения учебных ипрактико-ориентированных задач;—интегрировать и интерпретировать информацию обособенностях природы, населения и его хозяйственнойдеятельности на отдельных территориях, представленную водном или нескольких источниках, для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач;—приводить примеры взаимодействия природы и общества впределах отдельных территорий;



478

—распознавать проявления глобальных проблемчеловечества (экологическая, сырьевая, энергетическая,преодоления отсталости стран, продовольственная) налокальном и региональном уровнях и приводить примерымеждународного сотрудничества по их преодолению.
8 КЛАСС
—Характеризовать основные этапы истории формирования иизучения территории России;—находить в различных источниках информации факты,позволяющие определить вклад российских учёных ипутешественников в освоение страны;—характеризовать географическое положение России сиспользованием информации из различных источников;—различать федеральные округа, крупные географическиерайоны и макрорегионы России;—приводить примеры субъектов Российской Федерацииразных видов и показывать их на географической карте;—оценивать влияние географического положения регионовРоссии на особенности природы, жизнь и хозяйственнуюдеятельность населения;—использовать знания о государственной территории иисключительной экономической зоне, континентальномшельфе России, о мировом, поясном и зональном временидля решения практико-ориентированных задач;—оценивать степень благоприятности природных условий впределах отдельных регионов страны;—проводить классификацию природных ресурсов;—распознавать типы природопользования;—находить, извлекать и использовать информацию изразличных источников географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) длярешения различных учебных и практико-ориентированныхзадач: определять возраст горных пород и основныхтектонических структур, слагающих территорию;
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—находить, извлекать и использовать информацию изразличных источников географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) длярешения различных учебных и практико-ориентированныхзадач: объяснять закономерности распространениягидрологических, геологических и метеорологическихопасных природных явлений на территории страны;—сравнивать особенности компонентов природы отдельныхтерриторий страны;—объяснять особенности компонентов природы отдельныхтерриторий страны;—использовать знания об особенностях компонентовприроды России и её отдельных территорий, обособенностях взаимодействия природы и общества впределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;—называть географические процессы и явления,определяющие особенности природы страны, отдельныхрегионов и своей местности;—объяснять распространение по территории страны областейсовременного горообразования, землетрясений ивулканизма;—применять понятия «плита», «щит», «моренный холм»,«бараньи лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;—применять понятия «солнечная радиация», «годоваяамплитуда температур воздуха», «воздушные массы» длярешения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач;—различать понятия «испарение», «испаряемость»,«коэффициент увлажнения»; использовать их для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;—описывать и прогнозировать погоду территории по картепогоды;
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—использовать понятия «циклон», «антициклон»,«атмосферный фронт» для объяснения особенностейпогоды отдельных территорий с помощью карт погоды;—проводить классификацию типов климата и почв России;—распознавать показатели, характеризующие состояниеокружающей среды;—показывать на карте и (или) обозначать на контурной картекрупные формы рельефа, крайние точки и элементыбереговой линии России; крупные реки и озёра, границыклиматических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны,южной границы распространения многолетней мерзлоты;—приводить примеры мер безопасности, в том числе дляэкономики семьи, в случае природных стихийных бедствийи техногенных катастроф;—приводить примеры рационального и нерациональногоприродопользования;—приводить примеры особо охраняемых природныхтерриторий России и своего края, животных и растений,занесённых в Красную книгу России;—выбирать источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных),необходимые для изучения особенностей населенияРоссии;—приводить примеры адаптации человека к разнообразнымприродным условиям на территории страны;—сравнивать показатели воспроизводства и качестванаселения России с мировыми показателями ипоказателями других стран;—различать демографические процессы и явления,характеризующие динамику численности населенияРоссии, её отдельных регионов и своего края;—проводить классификацию населённых пунктов и регионовРоссии по заданным основаниям;—использовать знания о естественном и механическомдвижении населения, половозрастной структуре и
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размещении населения, трудовых ресурсах, городском исельском населении, этническом и религиозном составенаселения для решения практико-ориентированных задач вконтексте реальной жизни;—применять понятия «рождаемость», «смертность»,«естественный прирост населения», «миграционныйприрост населения», «общий прирост населения»,«плотность населения», «основная полоса (зона)расселения», «урбанизация», «городская агломерация»,«посёлок городского типа», «половозрастная структуранаселения», «средняя прогнозируемая продолжительностьжизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст»,«рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качествонаселения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—представлять в различных формах (таблица, график,географическое описание) географическую информацию,необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач.
9 КЛАСС
—Выбирать источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных),необходимые для изучения особенностей хозяйстваРоссии;—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,графика, географического описания) географическуюинформацию, необходимую для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;—находить, извлекать и использовать информацию,характеризующую отраслевую, функциональную итерриториальную структуру хозяйства России, длярешения практикоориентированных задач;—выделять географическую информацию, которая являетсяпротиворечивой или может быть недостоверной;
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определять информацию, недостающую для решения тойили иной задачи;—применять понятия «экономико-географическоеположение», «состав хозяйства», «отраслевая,функциональная и территориальная структура», «условия ифакторы размещения производства», «отрасль хозяйства»,«межотраслевой комплекс», «сектор экономики»,«территория опережающего развития», «себестоимость ирентабельность производства», «природно-ресурсныйпотенциал», «инфраструктурный комплекс»,«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфераобслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс»,«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», длярешения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач;—характеризовать основные особенности хозяйства России;влияние географического положения России наособенности отраслевой и территориальной структурыхозяйства; роль России как мировой энергетическойдержавы; проблемы и перспективы развития отраслейхозяйства и регионов России;—различать территории опережающего развития (ТОР),Арктическую зону и зону Севера России;—классифицировать субъекты Российской Федерации поуровню социально-экономического развития на основеимеющихся знаний и анализа информации издополнительных источников;—находить, извлекать, интегрировать и интерпретироватьинформацию из различных источников географическойинформации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базыданных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияниеотдельных отраслей хозяйства на окружающую среду;условия отдельных регионов страны для развития
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энергетики на основе возобновляемых источников энергии(ВИЭ);—различать изученные географические объекты, процессы иявления: хозяйство России (состав, отраслевая,функциональная и территориальная структура, факторы иусловия размещения производства, современные формыразмещения производства);—различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовойрегиональный продукт (ВРП) и индекс человеческогоразвития (ИЧР) как показатели уровня развития страны иеё регионов;—различать природно-ресурсный, человеческий ипроизводственный капитал;—различать виды транспорта и основные показатели ихработы: грузооборот и пассажирооборот;—показывать на карте крупнейшие центры и районыразмещения отраслей промышленности, транспортныемагистрали и центры, районы развития отраслей сельскогохозяйства;—использовать знания о факторах и условиях размещенияхозяйства для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенностиотраслевой и территориальной структуры хозяйстваРоссии, регионов, размещения отдельных предприятий;оценивать условия отдельных территорий для размещенияпредприятий и различных производств;—использовать знания об особенностях компонентовприроды России и её отдельных территорий; обособенностях взаимодействия природы и общества впределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни:оценивать реализуемые проекты по созданию новыхпроизводств с учётом экологической безопасности;—критически оценивать финансовые условияжизнедеятельности человека и их природные, социальные,политические, технологические, экологические аспекты,необходимые для принятия собственных решений, с точки
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зрения домохозяйства, предприятия и национальнойэкономики;—оценивать влияние географического положения отдельныхрегионов России на особенности природы, жизнь ихозяйственную деятельность населения;—объяснять географические различия населения и хозяйстватерриторий крупных регионов страны;—сравнивать географическое положение, географическиеособенности природно-ресурсного потенциала, населения ихозяйства регионов России;—формулировать оценочные суждения о воздействиичеловеческой деятельности на окружающую среду своейместности, региона, страны в целом, о динамике, уровне иструктуре социально-экономического развития России,месте и роли России в мире;—приводить примеры объектов Всемирного наследияЮНЕСКО и описывать их местоположение нагеографической карте;—характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.
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2.1.10. МАТЕМАТИКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»Примерная рабочая программа по математике дляобучающихся 5—9 классов разработана на основеФедерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования с учётом и современныхмировых требований, предъявляемых к математическомуобразованию, и традиций российского образования, которыеобеспечивают овладение ключевыми компетенциями,составляющими основу для непрерывного образования исаморазвития, а также целостность общекультурного,личностного и познавательного развития обучающихся. Врабочей программе учтены идеи и положения Концепцииразвития математического образования в РоссийскойФедерации.В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческойдеятельности невозможно стать образованным современнымчеловеком без базовой математической подготовки. Уже вшколе математика служит опорным предметом для изучениясмежных дисциплин, а после школы реальнойнеобходимостью становится непрерывное образование, чтотребует полноценной базовой общеобразовательнойподготовки, в том числе и математической. Это обусловленотем, что в наши дни растёт число профессий, связанных снепосредственным применением математики: и в сфереэкономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и дажев гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников,для которых математика может стать значимым предметом,расширяется.Практическая полезность математики обусловлена тем, что еёпредметом являются фундаментальные структуры нашегомира: пространственные формы и количественныеотношения от простейших, усваиваемых в непосредственном
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опыте, до достаточно сложных, необходимых для развитиянаучных и прикладных идей. Без конкретных математическихзнаний затруднено понимание принципов устройства ииспользования современной техники, восприятие иинтерпретация разнообразной социальной, экономической,политической информации, малоэффективна повседневнаяпрактическая деятельность. Каждому человеку в своей жизниприходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы,находить и применять формулы, владеть практическимиприёмами геометрических измерений и построений, читатьинформацию, представленную в виде таблиц, диаграмм играфиков, жить в условиях неопределённости и пониматьвероятностный характер случайных событий.Одновременно с расширением сфер применения математикив современном обществе всё более важным становитсяматематический стиль мышления, проявляющийся вопределённых умственных навыках. В процессе изученияматематики в арсенал приёмов и методов мышления человекаестественным образом включаются индукция и дедукция,обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификацияи систематизация, абстрагирование и аналогия. Объектыматематических умозаключений, правила ихконструирования раскрывают механизм логическихпостроений, способствуют выработке умения формулировать,обосновывать и доказывать суждения, тем самым развиваютлогическое мышление. Ведущая роль принадлежитматематике и в формировании алгоритмической компонентымышления и воспитании умений действовать по заданнымалгоритмам, совершенствовать известные и конструироватьновые. В процессе решения задач — основой учебнойдеятельности на уроках математики — развиваются такжетворческая и прикладная стороны мышления.Обучение математике даёт возможность развивать уобучающихся точную, рациональную и информативную речь,умение отбирать наиболее подходящие языковые,символические, графические средства для выражениясуждений и наглядного их представления.
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Необходимым компонентом общей культуры в современномтолковании является общее знакомство с методами познаниядействительности, представление о предмете и методахматематики, их отличий от методов других естественных игуманитарных наук, об особенностях применения математикидля решения научных и прикладных задач. Таким образом,математическое образование вносит свой вклад вформирование общей культуры человека.Изучение математики также способствует эстетическомувоспитанию человека, пониманию красоты и изяществаматематических рассуждений, восприятию геометрическихформ, усвоению идеи симметрии.
ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 5—9 КЛАССЫПриоритетными целями обучения математике в 5—9 классахявляются:

 формирование центральных математических понятий(число, величина, геометрическая фигура, переменная,вероятность, функция), обеспечивающихпреемственность и перспективность математическогообразования обучающихся;
 подведение обучающихся на доступном для нихуровне к осознанию взаимосвязи математики иокружающего мира, понимание математики как частиобщей культуры человечества;
 развитие интеллектуальных и творческихспособностей обучающихся, познавательнойактивности, исследовательских умений, критичностимышления, интереса к изучению математики;
 формирование функциональной математическойграмотности: умения распознавать проявленияматематических понятий, объектов и закономерностейв реальных жизненных ситуациях и при изучениидругих учебных предметов, проявления зависимостейи закономерностей, формулировать их на языкематематики и создавать математические модели,
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применять освоенный математический аппарат длярешения практико-ориентированных задач,интерпретировать и оценивать полученныерезультаты.Основные линии содержания курса математики в 5—9классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраическиевыражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции»,«Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства»,«Измерение геометрических величин»), «Вероятность истатистика». Данные линии развиваются параллельно, каждаяв соответствии с собственной логикой, однако не независимоодна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кромеэтого, их объединяет логическая составляющая, традиционноприсущая математике и пронизывающая все математическиекурсы и содержательные линии. Сформулированное вФедеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования требование «уметьоперировать понятиями: определение, аксиома, теорема,доказательство; умение распознавать истинные и ложныевысказывания, приводить примеры и контрпримеры, строитьвысказывания и отрицания высказываний» относится ко всемкурсам, а формирование логических умений распределяетсяпо всем годам обучения на уровне основного общегообразования.Содержание образования, соответствующее предметнымрезультатам освоения Примерной рабочей программы,распределённым по годам обучения, структурировано такимобразом, чтобы ко всем основным, принципиальнымвопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобыовладение математическими понятиями и навыкамиосуществлялось последовательно и поступательно, ссоблюдением принципа преемственности, а новые знаниявключались в общую систему математических представленийобучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочныемножественные связи.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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В соответствии с Федеральным государственнымобразовательным стандартом основного общего образованияматематика является обязательным предметом на данномуровне образования. В 5—9 классах учебный предмет«Математика» традиционно изучается в рамках следующихучебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра» (включая элементыстатистики и теории вероятностей) и «Геометрия».Настоящей программой вводится самостоятельный учебныйкурс «Вероятность и статистика».Настоящей программой предусматривается выделение вучебном плане на изучение математики в 5—6 классах 5учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в7—9 классах 6 учебных часов в неделю в течение каждогогода обучения, всего 952 учебных часа.Тематическое планирование учебных курсов ирекомендуемое распределение учебного времени дляизучения отдельных тем, предложенные в настоящейпрограмме, надо рассматривать как примерные ориентиры впомощь составителю авторской рабочей программы и преждевсего учителю. Автор рабочей программы вправе увеличитьили уменьшить предложенное число учебных часов на тему,чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшуюучеников, или направить усилия на преодолениезатруднений. Допустимо также локальное перераспределениеи перестановка элементов содержания внутри данного класса.Количество проверочных работ (тематический и итоговыйконтроль качества усвоения учебного материала) и их тип(самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются наусмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить илиуменьшить число учебных часов, отведённых в Примернойрабочей программе на обобщение, повторение,систематизацию знаний обучающихся. Единственным, нопринципиально важным критерием, является достижениерезультатов обучения, указанных в настоящей программе.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Освоение учебного предмета «Математика» должнообеспечивать достижение на уровне основного общегообразования следующих личностных, метапредметных ипредметных образовательных результатов:ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы учебногопредмета «Математика» характеризуются:Патриотическое воспитание:проявлением интереса к прошлому и настоящему российскойматематики, ценностным отношением к достижениямроссийских математиков и российской математическойшколы, к использованию этих достижений в других науках иприкладных сферах.Гражданское и духовно-нравственное воспитание:готовностью к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, представлением о математическихосновах функционирования различных структур, явлений,процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.);готовностью к обсуждению этических проблем, связанных спрактическим применением достижений науки, осознаниемважности морально-этических принципов в деятельностиучёного.Трудовое воспитание:установкой на активное участие в решении практическихзадач математической направленности, осознанием важностиматематического образования на протяжении всей жизни дляуспешной профессиональной деятельности и развитиемнеобходимых умений; осознанным выбором и построениеминдивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учётом личных интересов и общественныхпотребностей.Эстетическое воспитание:способностью к эмоциональному и эстетическомувосприятию математических объектов, задач, решений,
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рассуждений; умению видеть математическиезакономерности в искусстве.Ценности научного познания:ориентацией в деятельности на современную системунаучных представлений об основных закономерностяхразвития человека, природы и общества, пониманиемматематической науки как сферы человеческой деятельности,этапов её развития и значимости для развития цивилизации;овладением языком математики и математической культуройкак средством познания мира; овладением простейшиминавыками исследовательской деятельности.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия:готовностью применять математические знания в интересахсвоего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровоепитание, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность); сформированностьюнавыка рефлексии, признанием своего права на ошибку итакого же права другого человека.Экологическое воспитание:ориентацией на применение математических знаний длярешения задач в области сохранности окружающей среды,планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды; осознаниемглобального характера экологических проблем и путей ихрешения.Личностные результаты, обеспечивающие адаптациюобучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:готовностью к действиям в условиях неопределённости,повышению уровня своей компетентности черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться удругих людей, приобретать в совместной деятельности новыезнания, навыки и компетенции из опыта других;необходимостью в формировании новых знаний, в том числеформулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в том числе ранее не известных, осознавать
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дефициты собственных знаний и компетентностей,планировать своё развитие;способностью осознавать стрессовую ситуацию,воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующийконтрмер, корректировать принимаемые решения и действия,формулировать и оценивать риски и последствия,формировать опыт.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения программыучебного предмета «Математика» характеризуютсяовладением универсальными познавательными действиями,универсальными коммуникативными действиями иуниверсальными регулятивными действиями.1) Универсальные познавательные действия обеспечиваютформирование базовых когнитивных процессов обучающихся(освоение методов познания окружающего мира; применениелогических, исследовательских операций, умений работать синформацией).Базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признакиматематических объектов, понятий, отношений междупонятиями; формулировать определения понятий;устанавливать существенный признак классификации,основания для обобщения и сравнения, критериипроводимого анализа;
 воспринимать, формулировать и преобразовыватьсуждения: утвердительные и отрицательные,единичные, частные и общие; условные;
 выявлять математические закономерности,взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,наблюдениях и утверждениях; предлагать критериидля выявления закономерностей и противоречий;
 делать выводы с использованием законов логики,дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии;
 разбирать доказательства математических
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утверждений (прямые и от противного), проводитьсамостоятельно несложные доказательстваматематических фактов, выстраивать аргументацию,приводить примеры и контрпримеры; обосновыватьсобственные рассуждения;
 выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболееподходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательскийинструмент познания; формулировать вопросы,фиксирующие противоречие, проблему,самостоятельно устанавливать искомое и данное,формировать гипотезу, аргументировать своюпозицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному планунесложный эксперимент, небольшое исследование поустановлению особенностей математического объекта,зависимостей объектов между собой;
 самостоятельно формулировать обобщения и выводыпо результатам проведённого наблюдения,исследования, оценивать достоверность полученныхрезультатов, выводов и обобщений;
 прогнозировать возможное развитие процесса, а такжевыдвигать предположения о его развитии в новыхусловиях.Работа с информацией:
 выявлять недостаточность и избыточностьинформации, данных, необходимых для решениязадачи;
 выбирать, анализировать, систематизировать иинтерпретировать информацию различных видов иформ представления;
 выбирать форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
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 оценивать надёжность информации по критериям,предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно.2) Универсальные коммуникативные действия обеспечиваютсформированность социальных навыков обучающихся.Общение:
 воспринимать и формулировать суждения всоответствии с условиями и целями общения; ясно,точно, грамотно выражать свою точку зрения в устныхи письменных текстах, давать пояснения по ходурешения задачи, комментировать полученныйрезультат;
 в ходе обсуждения задавать вопросы по существуобсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи,высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;сопоставлять свои суждения с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие исходство позиций; в корректной форме формулироватьразногласия, свои возражения;
 представлять результаты решения задачи,эксперимента, исследования, проекта; самостоятельновыбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории.Сотрудничество:
 понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении учебныхматематических
 задач; принимать цель совместной деятельности,планировать организацию совместной работы,распределять виды работ, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат работы; обобщать мнениянескольких людей;
 участвовать в групповых формах работы (обсуждения,обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнятьсвою часть работы и координировать свои действия сдругими членами команды; оценивать качество своеговклада в общий продукт по критериям,
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сформулированным участниками взаимодействия.3) Универсальные регулятивные действия обеспечиваютформирование смысловых установок и жизненных навыковличности.Самоорганизация:
 самостоятельно составлять план, алгоритм решениязадачи (или его часть), выбирать способ решения сучётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать и корректироватьварианты решений с учётом новой информации.Самоконтроль:
 владеть способами самопроверки, самоконтроляпроцесса и результата решения математическойзадачи;
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении задачи, вносить коррективы в деятельностьна основе новых обстоятельств, найденных ошибок,выявленных трудностей;
 оценивать соответствие результата деятельностипоставленной цели и условиям, объяснять причиныдостижения или недостижения цели, находить ошибку,давать оценку приобретённому опыту.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения Примерной рабочейпрограммы по математике представлены по годам обучения вследующих разделах программы в рамках отдельных курсов:в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах —курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».Развитие логических представлений и навыков логическогомышления осуществляется на протяжении всех лет обученияв основной школе в рамках всех названных курсов.Предполагается, что выпускник основной школы сможетстроить высказывания и отрицания высказываний,распознавать истинные и ложные высказывания, приводитьпримеры и контрпримеры, овладеет понятиями: определение,аксиома, теорема, доказательство — и научится использоватьих при выполнении учебных и внеучебных задач.
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГОКУРСА «МАТЕМАТИКА». 5—6 КЛАССЫ
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСАПриоритетными целями обучения математике в 5—6 классахявляются:

 продолжение формирования основныхматематических понятий (число, величина,геометрическая фигура), обеспечивающихпреемственность и перспективность математическогообразования обучающихся;
 развитие интеллектуальных и творческихспособностей обучающихся, познавательнойактивности, исследовательских умений, интереса кизучению математики;
 подведение обучающихся на доступном для нихуровне к осознанию взаимосвязи математики иокружающего мира;
 формирование функциональной математическойграмотности: умения распознавать математическиеобъекты в реальных жизненных ситуациях, применятьосвоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретироватьполученные результаты и оценивать их насоответствие практической ситуации.Основные линии содержания курса математики в 5—6классах — арифметическая и геометрическая, которыеразвиваются параллельно, каждая в соответствии ссобственной логикой, однако, не независимо одна от другой,а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсепроисходит знакомство с элементами алгебры иописательной статистики.Изучение арифметического материала начинается сосистематизации и развития знаний о натуральных числах,полученных в начальной школе. При этомсовершенствование вычислительной техники иформирование новых теоретических знаний сочетается с
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развитием вычислительной культуры, в частности собучением простейшим приёмам прикидки и оценкирезультатов вычислений. Изучение натуральных чиселпродолжается в 6 классе знакомством с начальнымипонятиями теории делимости.Другой крупный блок в содержании арифметической линии— это дроби. Начало изучения обыкновенных и десятичныхдробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоениидробей, когда происходит знакомство с основными идеями,понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенныхдробей в полном объёме предшествует изучению десятичныхдробей, что целесообразно с точки зрения логики изложениячисловой линии, когда правила действий с десятичнымидробями можно обосновать уже известными алгоритмамивыполнения действий с обыкновенными дробями.Знакомство с десятичными дробями расширит возможностидля понимания обучающимися прикладного примененияновой записи при изучении других предметов и припрактическом использовании. К 6 классу отнесён второй этапв изучении дробей, где происходит совершенствованиенавыков сравнения и преобразования дробей, освоение новыхвычислительных алгоритмов, оттачивание техникивычислений, в том числе значений выражений, содержащих иобыкновенные, и десятичные дроби, установление связеймежду ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби.В начале 6 класса происходит знакомство с понятиемпроцента.Особенностью изучения положительных и отрицательныхчисел является то, что они также могут рассматриваться внесколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы«Положительные и отрицательные числа» выделяетсяподтема «Целые числа», в рамках которой знакомство сотрицательными числами и действиями с положительными иотрицательными числами происходит на основесодержательного подхода. Это позволяет на доступномуровне познакомить учащихся практически со всемиосновными понятиями темы, в том числе и с правилами
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знаков при выполнении арифметических действий. Изучениерациональных чисел на этом не закончится, а будетпродолжено в курсе алгебры 7 класса, что станет следующимпроходом всех принципиальных вопросов, тем самымразделение трудностей облегчает восприятие материала, араспределение во времени способствует прочностиприобретаемых навыков.При обучении решению текстовых задач в 5—6 классахиспользуются арифметические приёмы решения. Текстовыезадачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в5—6 классах, рассматриваются задачи следующих видов:задачи на движение, на части, на покупки, на работу ипроизводительность, на проценты, на отношения ипропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмамирешения задач перебором возможных вариантов, учатсяработать с информацией, представленной в форме таблиц илидиаграмм.В Примерной рабочей программе предусмотреноформирование пропедевтических алгебраическихпредставлений. Буква как символ некоторого числа взависимости от математического контекста вводитсяпостепенно. Буквенная символика широко используетсяпрежде всего для записи общих утверждений и предложений,формул, в частности для вычисления геометрическихвеличин, в качестве «заместителя» числа.В курсе «Математики» 5—6 классов представлена нагляднаягеометрия, направленная на развитие образного мышления,пространственного воображения, изобразительных умений.Это важный этап в изучении геометрии, которыйосуществляется на наглядно-практическом уровне, опираетсяна наглядно-образное мышление обучающихся. Большая рольотводится практической деятельности, опыту, эксперименту,моделированию. Обучающиеся знакомятся сгеометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, сих простейшими конфигурациями, учатся изображать их нанелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают ихпростейшие свойства. В процессе изучения наглядной
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геометрии знания, полученные обучающимися в начальнойшколе, систематизируются и расширяются.МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕСогласно учебному плану в 5—6 классах изучаетсяинтегрированный предмет «Математика», который включаетарифметический материал и наглядную геометрию, а такжепропедевтические сведения из алгебры, элементы логики иначала описательной статистики.Учебный план на изучение математики в 5—6 классахотводит не менее 5 учебных часов в неделю в течениекаждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ)
5 класс
Натуральные числа и нульНатуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0.Изображение натуральных чисел точками на координатной(числовой) прямой.Позиционная система счисления. Римская нумерация какпример непозиционной системы счисления. Десятичнаясистема счисления.Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральныхчисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральныхчисел.Сложение натуральных чисел; свойство нуля присложении. Вычитание как действие, обратное сложению.Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы приумножении. Деление как действие, обратное умножению.Компоненты действий, связь между ними. Проверкарезультата арифметического действия. Переместительное исочетательное свойства (законы) сложения и умножения,распределительное свойство (закон) умножения.Использование букв для обозначения неизвестногокомпонента и записи свойств арифметических действий.
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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 видесуммы разрядных слагаемых.Числовое выражение. Вычисление значений числовыхвыражений; порядок выполнения действий. Использованиепри вычислениях переместительного и сочетательногосвойств (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 изнеправильной дроби. Изображение дробей точками начисловой прямой. Основное свойство дроби. Сокращениедробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнениедробей.Сложение и вычитание дробей. Умножение и делениедробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого ицелого по его части.Десятичная запись дробей. Представление десятичной дробив виде обыкновенной. Изображение десятичных дробейточками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей.Арифметические действия с десятичными дробями.Округление десятичных дробей.Решение текстовых задачРешение текстовых задач арифметическим способом.Решение логических задач. Решение задач перебором всехвозможных вариантов. Использование при решении задачтаблиц и схем.Решение задач, содержащих зависимости, связывающиевеличины: скорость, время, расстояние; цена, количество,стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены;расстояния, времени, скорости. Связь между единицамиизмерения каждой величины.
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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 иразвёрнутый углы.Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной,периметр многоугольника. Измерение и построение углов спомощью транспортира.Наглядные представления о фигурах на плоскости:многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, оравенстве фигур.Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге.Построение конфигураций из частей прямой, окружности нанелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойствсторон и углов прямоугольника, квадрата.Площадь прямоугольника и многоугольников, составленныхиз прямоугольников, в том числе фигур, изображённых наклетчатой бумаге. Единицы измерения площади.Наглядные представления о пространственных фигурах:прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники.Изображение простейших многогранников. Развёртки куба ипараллелепипеда. Создание моделей многогранников (избумаги, проволоки, пластилина и др.).Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицыизмерения объёма.6 класс
Натуральные числаАрифметические действия с многозначными натуральнымичислами. Числовые выражения, порядок действий,использование скобок. Использование при вычисленияхпереместительного и сочетательного свойств сложения иумножения, распределительного свойства умножения.Округление натуральных чисел.
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Делители и кратные числа; наибольший общий делитель инаименьшее общее кратное. Делимость суммы ипроизведения. Деление с остатком.ДробиОбыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращениедробей. Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задачна нахождение части от целого и целого по его части.Дробное число как результат деления. Представлениедесятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможностьпредставления обыкновенной дроби в виде десятичной.Десятичные дроби и метрическая система мер.Арифметические действия и числовые выражения собыкновенными и десятичными дробями.Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб,пропорция. Применение пропорций при решении задач.Понятие процента. Вычисление процента от величины ивеличины по её проценту. Выражение процентовдесятичными дробями. Решение задач на проценты.Выражение отношения величин в процентах.Положительные и отрицательные числаПоложительные и отрицательные числа. Целые числа.Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.Изображение чисел на координатной прямой. Числовыепромежутки.Сравнение чисел. Арифметические действия сположительными и отрицательными числами.Прямоугольная система координат на плоскости. Координатыточки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек ифигур на координатной плоскости.Буквенные выраженияПрименение букв для записи математических выражений ипредложений. Свойства арифметических действий.Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенныеравенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы;формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата,объёма параллелепипеда и куба.Решение текстовых задач
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Решение текстовых задач арифметическим способом.Решение логических задач. Решение задач перебором всехвозможных вариантов.Решение задач, содержащих зависимости, связывающихвеличины: скорость, время, расстояние; цена, количество,стоимость; производительность, время, объём работы.Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени,скорости. Связь между единицами измерения каждойвеличины.Решение задач, связанных с отношением,пропорциональностью величин, процентами; решениеосновных задач на дроби и проценты.Оценка и прикидка, округление результата.Составление буквенных выражений по условию задачи.Представление данных с помощью таблиц и диаграмм.Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Чтениекруговых 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 допрямой; длина маршрута на квадратной сетке.Измерение и построение углов с помощью транспортира.Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный,тупоугольный; равнобедренный, равносторонний.Четырёхугольник, примеры четырёхугольников.Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон,углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур нанелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки,угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге.Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры;единицы измерения площади. Приближённое измерениеплощади фигур, в том числе на квадратной сетке.
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Приближённое измерение длины окружности, площадикруга.Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии.Построение симметричных фигур.Наглядные представления о пространственных фигурах:параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шари сфера. Изображение пространственных фигур. Примерыразвёрток многогранников, цилиндра и конуса. Созданиемоделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки,пластилина и др.).Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объёмпрямоугольного параллелепипеда, куба.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫКУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классахосновной школы должно обеспечивать достижениеследующих предметных образовательных результатов:
5 класс
Числа и вычисления

 Понимать и правильно употреблять термины,связанные с натуральными числами, обыкновеннымии десятичными дробями.
 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа,сравнивать в простейших случаях обыкновенныедроби, десятичные дроби.
 Соотносить точку на координатной (числовой) прямойс соответствующим ей числом и изображатьнатуральные числа точками на координатной(числовой) прямой.
 Выполнять арифметические действия с натуральнымичислами, с обыкновенными дробями в простейшихслучаях.
 Выполнять проверку, прикидку результата
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вычислений.
 Округлять натуральные числа.Решение текстовых задач
 Решать текстовые задачи арифметическим способом ис помощью организованного конечного перебора всехвозможных 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 одниединицы величины через другие.
 Извлекать, анализировать, оценивать информацию,представленную в таблице, на столбчатой диаграмме,интерпретировать представленные данные,использовать данные при решении задач.Наглядная геометрия
 Пользоваться геометрическими понятиями: точка,прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник,окружность, круг.
 Приводить примеры объектов окружающего мира,имеющих форму изученных геометрических фигур.
 Использовать терминологию, связанную с углами:вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина,сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр,центр.
 Изображать изученные геометрические фигуры нанелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуляи линейки.
 Находить длины отрезков непосредственнымизмерением с помощью линейки, строить отрезкизаданной длины; строить окружность заданногорадиуса.
 Использовать свойства сторон и угловпрямоугольника, квадрата для их построения,
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вычисления площади и периметра.
 Вычислять периметр и площадь квадрата,прямоугольника, фигур, составленных изпрямоугольников, в том числе фигур, изображённыхна клетчатой бумаге.
 Пользоваться основными метрическими единицамиизмерения длины, площади; выражать одни единицывеличины через другие.
 Распознавать параллелепипед, куб, использоватьтерминологию: вершина, ребро грань, измерения;находить измерения параллелепипеда, куба.
 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданнымизмерениям, пользоваться единицами измеренияобъёма.
 Решать несложные задачи на измерениегеометрических величин в практических ситуациях.6 класс

Числа и вычисления
 Знать и понимать термины, связанные с различнымивидами чисел и способами их записи, переходить(если это возможно) от одной формы записи числа кдругой.
 Сравнивать и упорядочивать целые числа,обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числаодного и разных знаков.
 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы,арифметические действия с натуральными и целымичислами, обыкновенными и десятичными дробями,положительными и отрицательными числами.
 Вычислять значения числовых выражений, выполнятьприкидку и оценку результата вычислений; выполнятьпреобразования числовых выражений на основесвойств арифметических действий.
 Соотносить точку на координатной прямой ссоответствующим ей числом и изображать числаточками на координатной прямой, находить модуль
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числа.
 Соотносить точки в прямоугольной системе координатс координатами этой точки.
 Округлять целые числа и десятичные дроби, находитьприближения чисел.Числовые и буквенные выражения
 Понимать и употреблять термины, связанные сзаписью степени числа, находить квадрат и куб числа,вычислять значения числовых выражений,содержащих степени.
 Пользоваться признаками делимости, раскладыватьнатуральные числа на простые множители.
 Пользоваться масштабом, составлять пропорции иотношения.
 Использовать буквы для обозначения чисел призаписи математических выражений, составлятьбуквенные выражения и формулы, находить значениябуквенных выражений, осуществляя необходимыеподстановки и преобразования.
 Находить неизвестный компонент равенства.Решение текстовых задач
 Решать многошаговые текстовые задачиарифметическим способом.
 Решать задачи, связанные с отношением,пропорциональностью величин, процентами; решатьтри основные задачи на дроби и проценты.
 Решать задачи, содержащие зависимости,связывающие величины: скорость, время, расстояние,цена, количество, стоимость; производительность,время, объёма работы, используя арифметическиедействия, оценку, прикидку; пользоваться единицамиизмерения соответствующих величин.
 Составлять буквенные выражения по условию задачи.
 Извлекать информацию, представленную в таблицах,на линейной, столбчатой или круговой диаграммах,интерпретировать представленные данные;использовать данные при решении задач.
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 Представлять информацию с помощью таблиц,линейной и столбчатой диаграмм.Наглядная геометрия
 Приводить примеры объектов окружающего мира,имеющих форму изученных геометрических плоскихи пространственных фигур, примеры равных исимметричных фигур.
 Изображать с помощью циркуля, линейки,транспортира на нелинованной и клетчатой бумагеизученные плоские геометрические фигуры иконфигурации, симметричные фигуры.
 Пользоваться геометрическими понятиями: равенствофигур, симметрия; использовать терминологию,связанную с симметрией: ось симметрии, центрсимметрии.
 Находить величины углов измерением с помощьютранспортира, строить углы заданной величины,пользоваться при решении задач градусной меройуглов; распознавать на чертежах острый, прямой,развёрнутый и тупой углы.
 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника,пользоваться единицами измерения длины, выражатьодни единицы измерения длины через другие.
 Находить, используя чертёжные инструменты,расстояния: между двумя точками, от точки допрямой, длину пути на квадратной сетке.
 Вычислять площадь фигур, составленных изпрямоугольников, использовать разбиение напрямоугольники, на равные фигуры, достраивание допрямоугольника; пользоваться основными единицамиизмерения площади; выражать одни единицыизмерения площади через другие.
 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду,конус, цилиндр, использовать терминологию:вершина, ребро, грань, основание, развёртка.
 Изображать на клетчатой бумаге прямоугольныйпараллелепипед.
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 Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда,куба, пользоваться основными единицами измеренияобъёма; выражать одни единицы измерения объёмачерез другие.
 Решать несложные задачи на нахождениегеометрических величин в практических ситуациях.
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7—9 КЛАССЫ
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСААлгебра является одним из опорных курсов основной школы:она обеспечивает изучение других дисциплин, какестественнонаучного, так и гуманитарного циклов, еёосвоение необходимо для продолжения образования и вповседневной жизни. Развитие у обучающихся научныхпредставлений о происхождении и сущности алгебраическихабстракций, способе отражения математической наукойявлений и процессов в природе и обществе, ролиматематического моделирования в научном познании и впрактике способствует формированию научногомировоззрения и качеств мышления, необходимых дляадаптации в современном цифровом обществе. Изучениеалгебры естественным образом обеспечивает развитиеумения наблюдать, сравнивать, находить закономерности,требует критичности мышления, способностиаргументированно обосновывать свои действия и выводы,формулировать утверждения. Освоение курса алгебрыобеспечивает развитие логического мышления обучающихся:они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения,обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию.Обучение алгебре предполагает значительный объёмсамостоятельной деятельности обучающихся, поэтомусамостоятельное решение задач естественным образомявляется реализацией деятельностного принципа обучения.В структуре программы учебного курса «Алгебра»основной школы основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»;«Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»;«Функции». Каждая из этих содержательно-методическихлиний развивается на протяжении трёх лет изучения курса,естественным образом переплетаясь и взаимодействуя сдругими его линиями. В ходе изучения курса обучающимсяприходится логически рассуждать, использовать теоретико-
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множественный язык. В связи с этим целесообразновключить в программу некоторые основы логики,пронизывающие все основные разделы математическогообразования и способствующие овладению обучающимисяоснов универсального математического языка. Такимобразом, можно утверждать, что содержательной иструктурной особенностью курса «Алгебра» является егоинтегрированный характер.Содержание линии «Числа и вычисления» служит основойдля дальнейшего изучения математики, способствуетразвитию у обучающихся логического мышления,формированию умения пользоваться алгоритмами, а такжеприобретению практических навыков, необходимых дляповседневной жизни. Развитие понятия о числе в основнойшколе связано с рациональными и иррациональнымичислами, формированием представлений о действительномчисле. Завершение освоения числовой линии отнесено кстаршему звену общего образования.Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраическиевыражения» и «Уравнения и неравенства» способствуетформированию у обучающихся математического аппарата,необходимого для решения задач математики, смежныхпредметов и практико-ориентированных задач. В основнойшколе учебный материал группируется вокруг рациональныхвыражений. Алгебра демонстрирует значение математики какязыка для построения математических моделей, описанияпроцессов и явлений реального мира. В задачи обученияалгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмическогомышления, необходимого, в частности, для освоения курсаинформатики, и овладение навыками дедуктивныхрассуждений. Преобразование символьных форм вносит свойспецифический вклад в развитие воображения, способностейк математическому творчеству.Содержание функционально-графической линии нацелено наполучение школьниками знаний о функциях как важнейшейматематической модели для описания и исследованияразнообразных процессов и явлений в природе и обществе.
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Изучение этого материала способствует развитию уобучающихся умения использовать различныевыразительные средства языка математики — словесные,символические, графические, вносит вклад в формированиепредставлений о роли математики в развитии цивилизации икультуры.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕСогласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебныйкурс «Алгебра», который включает следующие основныеразделы содержания: «Числа и вычисления»,«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»,«Функции».Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит неменее 3 учебных часов в неделю в течение каждого годаобучения, всего за три года обучения — не менее 306учебных часов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ)
7 класс
Числа и вычисленияРациональные числаДроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формызаписи дробей к другой. Понятие рационального числа,запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел.Арифметические действия с рациональными числами.Решение задач из реальной практики на части, на дроби.Степень с натуральным показателем: определение,преобразование выражений на основе определения.Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в видепроцентов. Три основные задачи на проценты, решение задачиз реальной практики.Применение признаков делимости, разложение на множителинатуральных чисел.
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Реальные зависимости, в том числе прямая и обратнаяпропорциональности.Алгебраические выраженияПеременные, числовое значение выражения с переменной.Представление зависимости между величинами в видеформулы. Вычисления по формулам.Преобразование буквенных выражений, тождественноравные выражения, правила преобразования сумм ипроизведений, правила раскрытия скобок и приведенияподобных слагаемых.Свойства степени с натуральным показателем.Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение,вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённогоумножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формуларазности квадратов. Разложение многочленов на множители.УравненияУравнение, корень уравнения, правила преобразованияуравнения, равносильность уравнений.Линейное уравнение с одной переменной, число корнейлинейного уравнения, решение линейных уравнений.Составление уравнений по условию задачи. Решениетекстовых задач с помощью уравнений.Линейное уравнение с двумя переменными и его график.Система двух линейных уравнений 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 точками координатной прямой.Прямоугольная система координат, оси Oxи Oy.Абсцисса иордината точки на координатной плоскости. Примерыграфиков, заданных формулами. Чтение графиков реальныхзависимостей.Понятие функции. График функции. Свойства функций.Линейная функция, её график. Графическое решениелинейных уравнений и систем линейных уравнений.
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8 класс
Числа и вычисленияКвадратный корень из числа. Понятие об иррациональномчисле. Десятичные приближения иррациональных чисел.Свойства арифметических квадратных корней и ихприменение к преобразованию числовых выражений ивычислениям. Действительные числа.Степень с целым показателем и её свойства. Стандартнаязапись числа.Алгебраические выраженияКвадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена намножители.Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраическойдроби. Сложение, вычитание, умножение, делениеалгебраических дробей. Рациональные выражения и ихпреобразование.Уравнения и неравенстваКвадратное уравнение, формула корней квадратногоуравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся клинейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональныеуравнения.Графическая интерпретация уравнений с двумя переменнымии систем линейных уравнений с двумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с однойпеременной. Равносильность неравенств. Линейныенеравенства с одной переменной. Системы линейныхнеравенств с одной переменной.ФункцииПонятие функции. Область определения и множествозначений функции. Способы задания функций.График функции. Чтение свойств функции по её графику.Примеры графиков функций, отражающих реальныепроцессы.Функции, описывающие прямую и обратнуюпропорциональные зависимости, их графики. Функции 𝑦 = 𝑥2,
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𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = 𝑥,𝑦 = |х|. Графическое решение уравнений исистем уравнений.
9 класс
Числа и вычисленияДействительные числаРациональные числа, иррациональные числа, конечные ибесконечные десятичные дроби. Множество действительныхчисел; действительные числа как бесконечные десятичныедроби. Взаимно однозначное соответствие междумножеством действительных чисел и координатной прямой.Сравнение действительных чисел, арифметические действияс действительными числами.Измерения, приближения, оценкиРазмеры объектов окружающего мира, длительностьпроцессов в окружающем мире.Приближённое значение величины, точность приближения.Округление чисел. Прикидка и оценка результатоввычислений.Уравнения и неравенстваУравнения с одной переменнойЛинейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся клинейным.Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся кквадратным. Биквадратное уравнение. Примеры решенияуравнений третьей и четвёртой степеней разложением намножители.Решение дробно-рациональных уравнений.Решение текстовых задач алгебраическим методом.Системы уравненийУравнение с двумя переменными и его график. Решениесистем двух линейных уравнений с двумя переменными.Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное,а другое — второй степени. Графическая интерпретациясистемы уравнений с двумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.
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НеравенстваЧисловые неравенства и их свойства.Решение линейных неравенств с одной переменной. Решениесистем линейных неравенств с одной переменной.Квадратные неравенства. Графическая интерпретациянеравенств и систем неравенств с двумя переменными.ФункцииКвадратичная функция, её график и свойства. Парабола,координаты вершины параболы, ось симметрии параболы.Графикифункций:𝑦 = kx,𝑦 = kx + b,𝑦 = 𝑘𝑥,𝑦 = 𝑥3,𝑦 = 𝑥, 𝑦 =
|х|и ихсвойства.Числовые последовательностиОпределение и способы задания числовыхпоследовательностейПонятие числовой последовательности. Заданиепоследовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.Арифметическая и геометрическая прогрессииАрифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-гочлена арифметической и геометрической прогрессий, суммыпервых nчленов.Изображение членов арифметической и геометрическойпрогрессий точками на координатной плоскости. Линейный иэкспоненциальный рост. Сложные проценты.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫКУРСА(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основногообщего образования должно обеспечивать достижениеследующих предметных образовательных результатов:
7 класс
Числа и вычисления
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 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы,арифметические действия с рациональными числами.
 Находить значения числовых выражений; применятьразнообразные способы и приёмы вычислениязначений дробных выражений, содержащихобыкновенные и десятичные дроби.
 Переходить от одной формы записи чисел к другой(преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную,обыкновенную в десятичную, в частности вбесконечную десятичную дробь).
 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.
 Округлять числа.
 Выполнять прикидку и оценку результата вычислений,оценку значений числовых выражений.
 Выполнять действия со степенями с натуральнымипоказателями.
 Применять признаки делимости, разложение намножители натуральных чисел.
 Решать практико-ориентированные задачи, связанныес отношением величин, пропорциональностьювеличин, процентами; интерпретировать результатырешения задач с учётом ограничений, связанных сосвойствами рассматриваемых объектов.Алгебраические выражения
 Использовать алгебраическую терминологию исимволику, применять её в процессе освоенияучебного материала.
 Находить значения буквенных выражений призаданных значениях переменных.
 Выполнять преобразования целого выражения вмногочлен приведением подобных слагаемых,раскрытием скобок.
 Выполнять умножение одночлена на многочлен имногочлена на многочлен, применять формулыквадрата суммы и квадрата разности.
 Осуществлять разложение многочленов на множителис помощью вынесения за скобки общего множителя,



518

группировки слагаемых, применения формулсокращённого умножения.
 Применять преобразования многочленов для решенияразличных задач из математики, смежных предметов,из реальной практики.
 Использовать свойства степеней с натуральнымипоказателями для преобразования выражений.Уравнения и неравенства
 Решать линейные уравнения с одной переменной,применяя правила перехода от исходного уравнения кравносильному ему. Проверять, является ли числокорнем уравнения.
 Применять графические методы при решениилинейных уравнений и их систем.
 Подбирать примеры пар чисел, являющихся решениемлинейного уравнения с двумя переменными.
 Строить в координатной плоскости график линейногоуравнения с двумя переменными; пользуясь графиком,приводить примеры решения уравнения.
 Решать системы двух линейных уравнений с двумяпеременными, в том числе графически.
 Составлять и решать линейное уравнение или системулинейных уравнений по условию задачи,интерпретировать в соответствии с контекстом задачиполученный результат.Координаты и графики. Функции
 Изображать на координатной прямой точке,соответствующие заданным координатам, лучи,отрезки, интервалы; записывать числовые промежуткина алгебраическом языке.
 Отмечать в координатной плоскости точки позаданным координатам; строить графики линейныхфункций.
 Описывать с помощью функций известныезависимости между величинами: скорость, время,расстояние; цена, количество, стоимость;производительность, время, объём работы.
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 Находить значение функции по значению еёаргумента.
 Понимать графический способ представления ианализа информации; извлекать и интерпретироватьинформацию из графиков реальных процессов изависимостей.

8 класс
Числа и вычисления

 Использовать начальные представления о множестведействительных чисел для сравнения, округления ивычислений; изображать действительные числаточками на координатной прямой.
 Применять понятие арифметического квадратногокорня; находить квадратные корни, используя принеобходимости калькулятор; выполнятьпреобразования выражений, содержащих квадратныекорни, используя свойства корней.
 Использовать записи больших и малых чисел спомощью десятичных дробей и степеней числа 10.Алгебраические выражения
 Применять понятие степени с целым показателем,выполнять преобразования выражений, содержащихстепени с целым показателем.
 Выполнять тождественные преобразованиярациональных выражений на основе правил действийнад многочленами и алгебраическими дробями.
 Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.
 Применять преобразования выражений для решенияразличных задач из математики, смежных предметов,из реальной практики.Уравнения и неравенства
 Решать линейные, квадратные уравнения ирациональные уравнения, сводящиеся к ним, системыдвух уравнений с двумя переменными.
 Переходить от словесной формулировки задачи к её



520

алгебраической модели с помощью составленияуравнения или системы уравнений, интерпретироватьв соответствии с контекстом задачи полученныйрезультат.
 Применять свойства числовых неравенств длясравнения, оценки; решать линейные неравенства содной переменной и их системы; давать графическуюиллюстрацию множества решений неравенства,системы неравенств.Функции
 Понимать и использовать функциональные понятия иязык (термины, символические обозначения);определять значение функции по значению аргумента;определять свойствафункции по её графику.
 Строить графики элементарных функций вида 𝑦 = 𝑘𝑥,𝑦 = 𝑥2,𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = 𝑥, 𝑦 = |х|; описывать свойства числовой функциипо её графику.

9 класс
Числа и вычисления

 Сравнивать и упорядочивать рациональные ииррациональные числа.
 Выполнять арифметические действия срациональными числами, сочетая устные иписьменные приёмы, выполнять вычисления сиррациональными числами.
 Находить значения степеней с целыми показателями икорней; вычислять значения числовых выражений.
 Округлять действительные числа, выполнятьприкидку результата вычислений, оценку числовыхвыражений.Уравнения и неравенства
 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения,сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные
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уравнения.
 Решать системы двух линейных уравнений с двумяпеременными и системы двух уравнений, в которыходно уравнение не является линейным.
 Решать текстовые задачи алгебраическим способом спомощью составления уравнения или системы двухуравнений с двумя переменными.
 Проводить простейшие исследования уравнений исистем уравнений, в том числе с применениемграфических представлений (устанавливать, имеет лиуравнение или система уравнений решения, еслиимеет, то сколько, и пр.).
 Решать линейные неравенства, квадратныенеравенства; изображать решение неравенств начисловой прямой, записывать решение с помощьюсимволов.
 Решать системы линейных неравенств, системынеравенств, включающие квадратное неравенство;изображать решение системы неравенств на числовойпрямой, записывать решение с помощью символов.
 Использовать неравенства при решении различныхзадач.Функции
 Распознавать функции изученных видов. Показыватьсхематически расположение на координатнойплоскости графиков функций вида: 𝑦 = kx, 𝑦 = kx + b,

𝑦 = 𝑘𝑥,𝑦 = 𝑎𝑥3+ 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = 𝑥, 𝑦 = |х|в зависимостиот значений коэффициентов; описывать свойствафункций.
 Строить и изображать схематически графикиквадратичных функций, описывать свойстваквадратичных функций по их графикам.
 Распознавать квадратичную функцию по формуле,приводить примеры квадратичных функций изреальной жизни, физики, геометрии.Арифметическая и геометрическая прогрессии
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 Распознавать арифметическую и геометрическуюпрогрессии при разных способах задания.
 Выполнять вычисления с использованием формул n-гочлена арифметической и геометрической прогрессий,суммы первых nчленов.
 Изображать члены последовательности точками накоординатной плоскости.
 Решать задачи, связанные с числовымипоследовательностями, в том числе задачи из реальнойжизни (с использованием калькулятора, цифровыхтехнологий).
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7-9 КЛАССЫ
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядокприводит», — писал великий русский ученый МихаилВасильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целейобучения геометрии как составной части математики вшколе. Этой цели соответствует доказательная линияпреподавания геометрии. Следуя представленной рабочейпрограмме, начиная с седьмого класса на уроках геометрииобучающийся учится проводить доказательные рассуждения,строить логические умозаключения, доказывать истинныеутверждения и строить контрпримеры к ложным, проводитьрассуждения «от противного», отличать свойства отпризнаков, формулировать обратные утверждения. Ученик,овладевший искусством рассуждать, будет применять его и вокружающей жизни. И в этом состоит важное воспитательноезначение изучения геометрии, присущее именноотечественной математической школе.Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя отизлишнего формализма, особенно в отношении начал иоснований геометрии. Французский математик Жан Дьедоннепо этому поводу высказался так: «Что касается деликатнойпроблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на первыхпорах нужно вообще избегать произносить само это слово. Сдругой же стороны, не следует упускать ни однойвозможности давать примеры логических заключений,которые куда в большей мере, чем идея аксиом, являютсяистинными и единственными двигателями математическогомышления».Второй целью изучения геометрии является использование еёкак инструмента при решении как математических, так ипрактических задач, встречающихся в реальной жизни.Окончивший курс геометрии школьник должен быть всостоянии определить геометрическую фигуру, описатьсловами данный чертёж или рисунок, найти площадь
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земельного участка, рассчитать необходимую длинуоптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража дляавтомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительнаялиния в изучении геометрии в школе. Данная практическаялиния является не менее важной, чем первая.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕСогласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебныйкурс «Геометрия», который включает следующие основныеразделы содержания: «Геометрические фигуры и ихсвойства», «Измерение геометрических величин», а также«Декартовы координаты на плоскости», «Векторы»,«Движения плоскости» и «Преобразования подобия».Учебный план предусматривает изучение геометрии набазовом уровне, исходя из не менее 68 учебных часов вучебном году, всего за три года обучения — не менее 204часов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ)
7 класс
Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч.Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы.Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельностьи перпендикулярность прямых.Симметричные фигуры. Основные свойства осевойсимметрии. Примеры симметрии в окружающем мире.Основные построения с помощью циркуля и линейки.Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства.Равнобедренный и равносторонний треугольники.Неравенство треугольника.Свойства и признаки равнобедренного треугольника.Признаки равенства треугольников.Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма угловтреугольника. Внешние углы треугольника.
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Прямоугольный треугольник. Свойство медианыпрямоугольного треугольника, проведённой к гипотенузе.Признаки равенства прямоугольных треугольников.Прямоугольный треугольник с углом в 30°.Неравенства в геометрии: неравенство треугольника,неравенство о длине ломаной, теорема о большем угле ибольшей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная.Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединныйперпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимноерасположение окружности и прямой. Касательная и секущаяк окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная иописанная окружности треугольника.8 класс
Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки исвойства. Частные случаи параллелограммов (прямоугольник,ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция,равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольнаятрапеция.Центральная симметрия.Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках.Средние линии треугольника и трапеции.Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признакиподобия треугольников. Применение подобия при решениипрактических задач.Свойства площадей геометрических фигур. Формулы дляплощади треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции.Отношение площадей подобных фигур.Вычисление площадей треугольников и многоугольников наклетчатой бумаге.Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора прирешении практических задач.Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольноготреугольника. Тригонометрические функции углов в 30°, 45°и 60°.
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Вписанные и центральные углы, угол между касательной ихордой. Углы между хордами и секущими. Вписанные иописанные четырёхугольники. Взаимное расположение двухокружностей. Касание окружностей. Общие касательные кдвум окружностям.9 класс
Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основноетригонометрическое тождество. Формулы приведения.Решение треугольников. Теорема косинусов и теоремасинусов. Решение практических задач с использованиемтеоремы косинусов и теоремы синусов.Преобразование подобия. Подобие соответственныхэлементов.Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы опроизведении отрезков секущих, теорема о квадратекасательной.Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы,противоположно направленные векторы, коллинеарностьвекторов, равенство векторов, операции над векторами.Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.Координаты вектора. Скалярное произведение векторов,применение для нахождения длин и углов.Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой иокружности в координатах, пересечение окружностей ипрямых. Метод координат и его применение.Правильные многоугольники. Длина окружности. Градуснаяи радианная мера угла, вычисление длин дуг окружностей.Площадь круга, сектора, сегмента.Движения плоскости и внутренние симметрии фигур(элементарные представления). Параллельный перенос.Поворот.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫКУРСА(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
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Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основногообщего образования должно обеспечивать достижениеследующих предметных образовательных результатов:7 класс
 Распознавать изученные геометрические фигуры,определять их взаимное расположение, изображатьгеометрические фигуры; выполнять чертежи поусловию задачи. Измерять линейные и угловыевеличины. Решать задачи на вычисление длинотрезков и величин углов.
 Делать грубую оценку линейных и угловых величинпредметов в реальной жизни, размеров природныхобъектов. Различать размеры этих объектов попорядку величины.
 Строить чертежи к геометрическим задачам.
 Пользоваться признаками равенства треугольников,использовать признаки и свойства равнобедренныхтреугольников при решении задач.
 Проводить логические рассуждения с использованиемгеометрических теорем.
 Пользоваться признаками равенства прямоугольныхтреугольников, свойством медианы, проведённой кгипотенузе прямоугольного треугольника, в решениигеометрических задач.
 Определять параллельность прямых с помощью углов,которые образует с ними секущая. Определятьпараллельность прямых с помощью равенстварасстояний от точек одной прямой до точек другойпрямой.
 Решать задачи на клетчатой бумаге.
 Проводить вычисления и находить числовые ибуквенные значения углов в геометрических задачах сиспользованием суммы углов треугольников имногоугольников, свойств углов, образованных припересечении двух параллельных прямых секущей.Решать практические задачи на нахождение углов.
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 Владеть понятием геометрического места точек.Уметь определять биссектрису угла и серединныйперпендикуляр к отрезку как геометрические местаточек.
 Формулировать определения окружности и круга,хорды и диаметра окружности, пользоваться ихсвойствами. Уметь применять эти свойства прирешении задач.
 Владеть понятием описанной около треугольникаокружности, уметь находить её центр. Пользоватьсяфактами о том, что биссектрисы углов треугольникапересекаются в одной точке, и о том, что серединныеперпендикуляры к сторонам треугольникапересекаются в одной точке.
 Владеть понятием касательной к окружности,пользоваться теоремой о перпендикулярностикасательной и радиуса, проведённого к точке касания.
 Пользоваться простейшими геометрическиминеравенствами, понимать их практический смысл.
 Проводить основные геометрические построения спомощью циркуля и линейки.

8 класс
 Распознавать основные виды четырёхугольников, ихэлементы, пользоваться их свойствами при решениигеометрических задач.
 Владеть понятием средней линии треугольника итрапеции, применять их свойства при решениигеометрических задач. Пользоваться теоремой Фалесадля решения практических задач.
 Применять признаки подобия треугольников врешении геометрических задач.
 Пользоваться теоремой Пифагора для решениягеометрических и практических задач. Строитьматематическую модель в практических задачах,самостоятельно делать чертёж и находить
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соответствующие длины.
 Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенсаострого угла прямоугольного треугольника.Пользоваться этими понятиями для решенияпрактических задач.
 Вычислять (различными способами) площадьтреугольника и площади многоугольных фигур(пользуясь, где необходимо, калькулятором).Применять полученные умения в практическихзадачах.
 Владеть понятиями вписанного и центрального угла,использовать теоремы о вписанных углах, углахмежду хордами (секущими) и угле между касательнойи хордой при решении геометрических задач.
 Владеть понятием описанного четырёхугольника,применять свойства описанного четырёхугольника прирешении задач.
 Применять полученные знания на практике — строитьматематические модели для задач реальной жизни ипроводить соответствующие вычисления сприменением подобия и тригонометрии (пользуясь,где необходимо, калькулятором).

9 класс
 Использовать тригонометрические функции острыхуглов для нахождения различных элементовпрямоугольного треугольника.
 Пользоваться формулами приведения и основнымтригонометрическим тождеством для нахождениясоотношений между тригонометрическимивеличинами.
 Использовать теоремы синусов и косинусов длянахождения различных элементов треугольника(«решение треугольников»), применять их прирешении геометрических задач.
 Владеть понятиями преобразования подобия,
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соответственных элементов подобных фигур.Пользоваться свойствами подобия произвольныхфигур, уметь вычислять длины и находить углы уподобных фигур. Применять свойства подобия впрактических задачах. Уметь приводить примерыподобных фигур в окружающем мире.
 Пользоваться теоремами о произведении отрезковхорд, о произведении отрезков секущих, о квадратекасательной.
 Пользоваться векторами, понимать их геометрическийи физический смысл, применять их в решениигеометрических и физических задач. Применятьскалярное произведение векторов для нахождениядлин и углов.
 Пользоваться методом координат на плоскости,применять его в решении геометрических ипрактических задач.
 Владеть понятиями правильного многоугольника,длины окружности, длины дуги окружности ирадианной меры угла, уметь вычислять площадь кругаи его частей. Применять полученные умения впрактических задачах.
 Находить оси (или центры) симметрии фигур,применять движения плоскости в простейших случаях.
 Применять полученные знания на практике — строитьматематические модели для задач реальной жизни ипроводить соответствующие вычисления сприменением подобия и тригонометрических функций(пользуясь, где необходимо, калькулятором).
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА».7—9 КЛАССЫ

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСАВ современном цифровом мире вероятность и статистикаприобретают всё большую значимость, как с точки зренияпрактических приложений, так и их роли в образовании,необходимом каждому человеку. Возрастает числопрофессий, при овладении которыми требуется хорошаябазовая подготовка в области вероятности и статистики, такаяподготовка важна для продолжения образования и дляуспешной профессиональной карьеры.Каждый человек постоянно принимает решения на основеимеющихся у него данных. А для обоснованного принятиярешения в условиях недостатка или избытка информациинеобходимо в том числе хорошо сформированноевероятностное и статистическое мышление.Именно поэтому остро встала необходимость сформировать уобучающихся функциональную грамотность, включающую всебя в качестве неотъемлемой составляющей умениевоспринимать и критически анализировать информацию,представленную в различных формах, пониматьвероятностный характер многих реальных процессов изависимостей, производить простейшие вероятностныерасчёты. Знакомство с основными принципами сбора,анализа и представления данных из различных сфер жизниобщества и государства приобщает обучающихся кобщественным интересам. Изучение основ комбинаторикиразвивает навыки организации перебора и подсчёта числавариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство сосновами теории графов создаёт математический фундаментдля формирования компетенций в области информатики ицифровых технологий. Помимо этого, при изучениистатистики и вероятности обогащаются представленияучащихся о современной картине мира и методах его
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исследования, формируется понимание роли статистики какисточника социально значимой информации и закладываютсяосновы вероятностного мышления.В соответствии с данными целями в структуре программыучебного курса «Вероятность и статистика» основной школывыделены следующие содержательно-методические линии:«Представление данных и описательная статистика»;«Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение втеорию графов».Содержание линии «Представление данных и описательнаястатистика» служит основой для формирования навыковработы с информацией: от чтения и интерпретацииинформации, представленной в таблицах, на диаграммах играфиках до сбора, представления и анализа данных сиспользованием статистических характеристик средних ирассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатсясчитывать и интерпретировать данные, выдвигать,аргументировать и критиковать простейшие гипотезы,размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, иоценивать их влияние на рассматриваемые величины ипроцессы.Интуитивное представление о случайной изменчивости,исследование закономерностей и тенденций становитсямотивирующей основой для изучения теории вероятностей.Большое значение здесь имеют практические задания, вчастности опыты с классическими вероятностнымимоделями.Понятие вероятности вводится как мера правдоподобияслучайного события. При изучении курса обучающиесязнакомятся с простейшими методами вычислениявероятностей в случайных экспериментах сравновозможными элементарными исходами,вероятностными законами, позволяющими ставить и решатьболее сложные задачи. В курс входят начальныепредставления о случайных величинах и их числовыххарактеристиках.Также в рамках этого курса осуществляется знакомствообучающихся с множествами и основными операциями над
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множествами, рассматриваются примеры применения длярешения задач, а также использования в другихматематических курсах и учебных предметах.МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», вкоторый входят разделы: «Представление данных иописательная статистика»; «Вероятность»; «Элементыкомбинаторики»; «Введение в теорию графов».На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю втечение каждого года обучения, всего 102 учебных часа.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ)
7класс
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.Заполнение таблиц, чтение и построение диаграмм(столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиковреальных процессов. Извлечение информации из диаграмм итаблиц, использование и интерпретация данных.Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана,размах, наибольшее и наименьшее значения набора числовыхданных. Примеры случайной изменчивости.Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие.Вероятность и частота. Роль маловероятных и практическидостоверных событий в природе и в обществе. Монета иигральная кость в теории вероятностей.Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер исуммарная степень вершин. Представление о связностиграфа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеровпуть). Решение задач с помощью графов.8 класс
Множество, элемент множества, подмножество. Операциинад множествами: объединение, пересечение. Свойстваопераций над множествами: переместительное,сочетательное, распределительное, включения.
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Использование графического представления множеств дляописания реальных процессов и явлений, при решении задач.Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартноеотклонение числовых наборов. Диаграмма рассеивания.Элементарные события случайного опыта. Случайныесобытия. Вероятности событий. Опыты с равновозможнымиэлементарными событиями. Случайный выбор. Связь междумаловероятными и практически достоверными событиями вприроде, обществе и науке.Дерево. Свойства деревьев: единственность пути,существование висячей вершины, связь между числомвершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задачс помощью графов.Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединениеи пересечение событий. Несовместные события. Формуласложения вероятностей. Условная вероятность. Правилоумножения. Независимые события. Решение задач нанахождение вероятностей с помощью дерева случайногоэксперимента, диаграмм Эйлера.9 класс
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков,интерпретация данных. Чтение и построение таблиц,диаграмм, графиков по реальным данным.Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний.Треугольник Паскаля. Решение задач с использованиемкомбинаторики.Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки изфигуры на плоскости, из отрезка и из дуги окружности.Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первогоуспеха. Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий всерии испытаний Бернулли.Случайная величина и распределение вероятностей. Примерыматематического ожидания как теоретического среднегозначения величины. Математическое ожидание и дисперсияслучайной величины «число успехов в серии испытанийБернулли».
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Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей спомощью частот. Роль и значение закона больших чисел вприроде и обществе.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫКУРСА(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)
Предметные результаты освоения курса «Вероятность истатистика» в 7—9 классах характеризуются следующимиумениями.7 класс

 Читать информацию, представленную в таблицах, надиаграммах; представлять данные в виде таблиц,строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) икруговые) по массивам значений.
 Описывать и интерпретировать реальные числовыеданные, представленные в таблицах, на диаграммах,графиках.
 Использовать для описания данных статистическиехарактеристики: среднее арифметическое, медиана,наибольшее и наименьшее значения, размах.
 Иметь представление о случайной изменчивости напримерах цен, физических величин,антропометрических данных; иметь представление остатистической устойчивости.8 класс
 Извлекать и преобразовывать информацию,представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков;представлять данные в виде таблиц, диаграмм,графиков.
 Описывать данные с помощью статистическихпоказателей: средних значений и мер рассеивания(размах, дисперсия и стандартное отклонение).
 Находить частоты числовых значений и частотысобытий, в том числе по результатам измерений и
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наблюдений.
 Находить вероятности случайных событий в опытах,зная вероятности элементарных событий, в том числев опытах с равновозможными элементарнымисобытиями.
 Использовать графические модели: дерево случайногоэксперимента, диаграммы Эйлера, числовая прямая.
 Оперировать понятиями: множество, подмножество;выполнять операции над множествами: объединение,пересечение; перечислять элементы множеств;применять свойства множеств.
 Использовать графическое представление множеств исвязей между ними для описания процессов и явлений,в том числе при решении задач из других учебныхпредметов и курсов.9 класс
 Извлекать и преобразовывать информацию,представленную в различных источниках в видетаблиц, диаграмм, графиков; представлять данные ввиде таблиц, диаграмм, графиков.
 Решать задачи организованным перебором вариантов,а также с использованием комбинаторных правил иметодов.
 Использовать описательные характеристики длямассивов числовых данных, в том числе средниезначения и меры рассеивания.
 Находить частоты значений и частоты события, в томчисле пользуясь результатами проведённых измеренийи наблюдений.
 Находить вероятности случайных событий визученных опытах, в том числе в опытах сравновозможными элементарными событиями, всериях испытаний до первого успеха, в серияхиспытаний Бернулли.
 Иметь представление о случайной величине и ораспределении вероятностей.
 Иметь представление о законе больших чисел как о
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проявлении закономерности в случайнойизменчивости и о роли закона больших чисел вприроде и обществе.
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2.1.11.ИНФОРМАТИКА
Примерная рабочая программа по информатике на уровнеосновного общего образования составлена на основеТребований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования,представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования, атакже Примерной программы воспитания.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа даёт представление о целях,общей стратегии обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами учебного предмета «Информатика»на базовом уровне; устанавливает обязательное предметноесодержание, предусматривает его структурирование поразделам и темам курса, определяет распределение его поклассам (годам изучения); даёт примерное распределениеучебных часов по тематическим разделам курса ирекомендуемую (примерную) последовательность ихизучения с учётом межпредметных и внутрипредметныхсвязей, логики учебного процесса, возрастных особенностейобучающихся. Примерная рабочая программа определяетколичественные и качественные характеристики учебногоматериала для каждого года изучения, в том числе длясодержательного наполнения разного вида контроля(промежуточной аттестации обучающихся, всероссийскихпроверочных работ, государственной итоговой аттестации).Программа является основой для составления авторскихучебных программ и учебников, тематического планированиякурса учителем.ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»Целями изучения информатики на уровне основного общегообразования являются:

 формирование основ мировоззрения,соответствующего современному уровню развития
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науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, засчёт развития представлений об информации как оважнейшем стратегическом ресурсе развитияличности, государства, общества; понимания ролиинформационных процессов, информационныхресурсов и информационных технологий в условияхцифровой трансформации многих сфер жизнисовременного общества;
 обеспечение условий, способствующих развитиюалгоритмического мышления как необходимогоусловия профессиональной деятельности всовременном информационном обществе,предполагающего способность обучающегосяразбивать сложные задачи на более простыеподзадачи; сравнивать новые задачи с задачами,решёнными ранее; определять шаги для достижениярезультата и т. д.;
 формирование и развитие компетенций обучающихсяв области использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний,умений и навыков работы с информацией,программирования, коммуникации в современныхцифровых средах в условиях обеспеченияинформационной безопасности личностиобучающегося;
 воспитание ответственного и избирательногоотношения к информации с учётом правовых иэтических аспектов её распространения, стремления кпродолжению образования в областиинформационных технологий и созидательнойдеятельности с применением средствинформационных технологий.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»

Учебный предмет «Информатика» в основном общемобразовании отражает:
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 сущность информатики как научной дисциплины,изучающей закономерности протекания ивозможности автоматизации информационныхпроцессов в различных системах;
 основные области применения информатики, преждевсего информационные технологии, управление исоциальную сферу;
 междисциплинарный характер информатики иинформационной деятельности.Современная школьная информатика оказываетсущественное влияние на формирование мировоззренияшкольника, его жизненную позицию, закладывает основыпонимания принципов функционирования и использованияинформационных технологий как необходимого инструментапрактически любой деятельности и одного из наиболеезначимых технологических достижений современнойцивилизации. Многие предметные знания и способыдеятельности, освоенные обучающимися при изученииинформатики, находят применение как в рамкахобразовательного процесса при изучении других предметныхобластей, так и в иных жизненных ситуациях, становятсязначимыми для формирования качеств личности, т. е.ориентированы на формирование метапредметных иличностных результатов обучения.

Основные задачи учебного предмета «Информатика» —сформировать у обучающихся:
 понимание принципов устройства ифункционирования объектов цифрового окружения,представления об истории и тенденциях развитияинформатики периода цифровой трансформациисовременного общества;
 знания, умения и навыки грамотной постановки задач,возникающих в практической деятельности, для ихрешения с помощью информационных технологий;умения и навыки формализованного описанияпоставленных задач;
 базовые знания об информационном моделировании, в
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том числе о математическом моделировании;
 знание основных алгоритмических структур и умениеприменять эти знания для построения алгоритмоврешения задач по их математическим моделям;
 умения и навыки составления простых программ попостроенному алгоритму на одном из языковпрограммирования высокого уровня;
 умения и навыки эффективного использованияосновных типов прикладных программ (приложений)общего назначения и информационных систем длярешения с их помощью практических задач; владениебазовыми нормами информационной этики и права,основами информационной безопасности;
 умения и навыки безопасного для здоровьяиспользования различных электронных средствобучения;
 умение грамотно интерпретировать результатырешения практических задач с помощьюинформационных технологий, применять полученныерезультаты в практической деятельности.

Цели и задачи изучения информатики на уровне основногообщего образования определяют структуру основногосодержания 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» признанаобязательным учебным предметом, входящим в составпредметной области «Математика и информатика». ФГОСООО предусмотрены требования к освоению предметныхрезультатов по информатике на базовом и углублённомуровнях, имеющих общее содержательное ядро и
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согласованных между собой. Это позволяет реализовыватьуглублённое изучение информатики как в рамках отдельныхклассов, так и в рамках индивидуальных образовательныхтраекторий, в том числе используя сетевое взаимодействиеорганизаций и дистанционные технологии. По завершенииреализации программ углублённого уровня учащиеся смогутдетальнее освоить материал базового уровня, овладетьрасширенным кругом понятий и методов, решать задачиболее высокого уровня сложности.Учебным планом на изучение информатики на базовомуровне отведено 102 учебных часа — по 1 часу в неделю в 7,8 и 9 классах соответственно.Для каждого класса предусмотрено резервное учебноевремя, которое может быть использовано участникамиобразовательного процесса в целях формированиявариативной составляющей содержания конкретной рабочейпрограммы. При этом обязательная (инвариантная) частьсодержания предмета, установленная примерной рабочейпрограммой, и время, отводимое на её изучение, должныбыть сохранены полностью.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»
7 класс
Цифровая грамотностьКомпьютер — универсальное устройствообработки данныхКомпьютер — универсальное вычислительное устройство,работающее по программе. Типы компьютеров:персональные компьютеры, встроенные компьютеры,суперкомпьютеры. Мобильные устройства.Основные компоненты компьютера и их назначение.Процессор. Оперативная и долговременная память.Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчикимобильных устройств, средства биометрическойаутентификации.История развития компьютеров и программного обеспечения.Поколения компьютеров. Современные тенденции развитиякомпьютеров. Суперкомпьютеры.Параллельные вычисления.Персональный компьютер. Процессор и его характеристики(тактовая частота, разрядность). Оперативная память.Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объёмхранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткийи твердотельный диск, постоянная память смартфона) искорость доступа для различных видов носителей.Техника безопасности и правила работы на компьютере.Программы и данныеПрограммное обеспечение компьютера. Прикладноепрограммное обеспечение. Системное программноеобеспечение. Системы программирования. Правовая охранапрограмм и данных. Бесплатные и условно-бесплатныепрограммы. Свободное программное обеспечение.Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловыхсистем. Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке).Работа с файлами и каталогами средствами операционнойсистемы: создание, копирование, перемещение,
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переименование и удаление файлов и папок (каталогов).Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размерыфайлов различных типов (страница текста, электроннаякнига, фотография, запись песни, видеоклип,полнометражный фильм). Архивация данных. Использованиепрограмм-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файловсредствами операционной системы.Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы.Программы для защиты от вирусов.Компьютерные сетиОбъединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер.Поисковые системы. Поиск информации по ключевымсловам и по изображению. Верифицированностьинформации, полученной из Интернета.Современные сервисы интернет-коммуникаций.Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики иправа при работе в сети Интернет. Стратегии безопасногоповедения в Интернете.Теоретические основы информатикиИнформация и информационные процессыИнформация — одно из основных понятий современнойнауки.Информация как сведения, предназначенные для восприятиячеловеком, и информация как данные, которые могут бытьобработаны автоматизированной системой.Дискретность данных. Возможность описания непрерывныхобъектов и процессов с помощью дискретных данных.Информационные процессы — процессы, связанные схранением, преобразованием и передачей данных.Представление информацииСимвол. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языкови алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавиттекстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количествовсевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированнойдлины в двоичном алфавите. Преобразование любогоалфавита к двоичному. Количество различных словфиксированной длины в алфавите определённой мощности.
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Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовыхслов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование.Двоичный код. Представление данных в компьютере кактекстов в двоичном алфавите.Информационный объём данных. Бит — минимальнаяединица количества информации — двоичный разряд.Единицы измерения информационного объёма данных. Бит,байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.Скорость передачи данных. Единицы скорости передачиданных.Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код.Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие окодировках UNICODE. Декодирование сообщений сиспользованием равномерного и неравномерного кода.Информационный объём текста.Искажение информации при передаче.Общее представление о цифровом представленииаудиовизуальных и других непрерывных данных.Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубинакодирования. Палитра.Растровое и векторное представление изображений. Пиксель.Оценка информационного объёма графических данных длярастрового изображения.Кодирование звука. Разрядность и частота записи.Количество каналов записи.Оценка количественных параметров, связанных спредставлением и хранением звуковых файлов.Информационные технологииТекстовые документыТекстовые документы и их структурные элементы (страница,абзац, строка, слово, символ).Текстовый процессор — инструмент создания,редактирования и форматирования текстов. Правила наборатекста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт.Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные).Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев:границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание.Параметры страницы. Стилевое форматирование.
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Структурирование информации с помощью списков и таблиц.Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовыедокументы.Вставка изображений в текстовые документы. Обтеканиеизображений текстом. Включение в текстовый документдиаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылоки др.Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовойввод текста. Оптическое распознавание текста.Компьютерный перевод. Использование сервисов сетиИнтернет для обработки текста.Компьютерная графикаЗнакомство с графическими редакторами. Растровыерисунки. Использование графических примитивов.Операции редактирования графических объектов, в том числецифровых фотографий: изменение размера, обрезка, поворот,отражение, работа с областями (выделение, копирование,заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.Векторная графика. Создание векторных рисунковвстроенными средствами текстового процессора или другихпрограмм (приложений). Добавление векторных рисунков вдокументы.Мультимедийные презентацииПодготовка мультимедийных презентаций. Слайд.Добавление на слайд текста и изображений. Работа снесколькими слайдами.Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация.Гиперссылки.8 класс
Теоретические основы информатикиСистемы счисленияНепозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит.Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод вдесятичную систему чисел, записанных в других системахсчисления.Римская система счисления.
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Двоичная система счисления. Перевод целых чисел впределах от 0 до 1024 в двоичную систему счисления.Восьмеричная система счисления. Перевод чисел извосьмеричной системы в двоичную и десятичную системы иобратно. Шестнадцатеричная система счисления. Переводчисел из шестнадцатеричной системы в двоичную,восьмеричную и десятичную системы и обратно.Арифметические операции в двоичной системе счисления.Элементы математической логикиЛогические высказывания. Логические значениявысказываний. Элементарные и составные высказывания.Логические операции: «и» (конъюнкция, логическоеумножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не»(логическое отрицание). Приоритет логических операций.Определение истинности составного высказывания, еслиизвестны значения истинности входящих в негоэлементарных высказываний. Логические выражения.Правила записи логических выражений. Построение таблицистинности логических выражений.Логические элементы. Знакомство с логическими основамикомпьютера.Алгоритмы и программированиеИсполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкцииПонятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм какплан управления исполнителем.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 исходныхданных.Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы.Выполнение и невыполнение условия (истинность иложность высказывания). Простые и составные условия.Конструкция «повторения»: циклы с заданным числомповторений, с условием выполнения, с переменной цикла.



548

Разработка для формального исполнителя алгоритма,приводящего к требуемому результату при конкретныхисходных данных. Разработка несложных алгоритмов сиспользованием циклов и ветвлений для управленияформальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка,Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и накомпьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы.Язык программированияЯзык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#,Школьный Алгоритмический Язык).Система программирования: редактор текста программ,транслятор, отладчик.Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные исимвольные переменные.Оператор присваивания. Арифметические выражения ипорядок их вычисления. Операции с целыми числами:целочисленное деление, остаток от деления.Ветвления. Составные условия (запись логическихвыражений на изучаемом языке программирования).Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёхчисел. Решение квадратного уравнения, имеющеговещественные корни.Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение,просмотр значений величин, отладочный вывод, выбор точкиостанова.Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождениянаибольшего общего делителя двух натуральных чисел.Разбиение записи натурального числа в позиционной системес основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одногоцелого числа на другое, проверки натурального числа напростоту.Обработка символьных данных. Символьные (строковые)переменные. Посимвольная обработка строк. Подсчётчастоты появления символа в строке. Встроенные функциидля обработки строк.Анализ алгоритмов
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Определение возможных результатов работы алгоритма приданном множестве входных данных; определение возможныхвходных данных, приводящих к данному результату.9 класс
Цифровая грамотностьГлобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведенияв нейГлобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранениеданных. Методы индивидуального и коллективногоразмещения новой информации в сети Интернет. Большиеданные (интернет-данные, в частности, данные социальныхсетей).Понятие об информационной безопасности. Угрозыинформационной безопасности при работе в глобальной сетии методы противодействия им. Правила безопаснойаутентификации. Защита личной информации в сетиИнтернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет.Предупреждение вовлечения в деструктивные икриминальные формы сетевой активности (кибербуллинг,фишинг и др.).Работа в информационном пространствеВиды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы:коммуникационные сервисы (почтовая служба,видеоконференцсвязь и т. п.); справочные службы (карты,расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновленияпрограммного обеспечения и др. Сервисы государственныхуслуг. Облачные хранилища данных. Средства совместнойразработки документов (онлайн-офисы). Программноеобеспечение 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) иинформационные модели. Непрерывные и дискретныемодели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка
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адекватности модели моделируемому объекту и целяммоделирования.Табличные модели. Таблица как представление отношения.Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющихзаданному условию.Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные инеориентированные графы. Длина (вес) ребра. Весоваяматрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поископтимального пути в графе. Начальная вершина (источник) иконечная вершина (сток) в ориентированном графе.Вычисление количества путей в направленном ациклическомграфе.Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева.Высота дерева. Поддерево. Примеры использования деревьев.Перебор вариантов с помощью дерева.Понятие математической модели. Задачи, решаемые спомощью математического (компьютерного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели и отсловесного (литературного) описания объекта.Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи,построение математической модели, программнаяреализация, тестирование, проведение компьютерногоэксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.Алгоритмы и программированиеРазработка алгоритмов и программРазбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов ипрограмм с использованием ветвлений, циклов ивспомогательных алгоритмов для управления исполнителемРобот или другими исполнителями, такими как Черепашка,Чертёжник и др.Табличные величины (массивы). Одномерные массивы.Составление и отладка программ, реализующих типовыеалгоритмы обработки одномерных числовых массивов, наодном из языков программирования (Python, C++, Паскаль,Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнениечислового массива случайными числами, в соответствии сформулой или путём ввода чисел; нахождение суммыэлементов массива; линейный поиск заданного значения в
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массиве; подсчёт элементов массива, удовлетворяющихзаданному условию; нахождение минимального(максимального) элемента массива. Сортировка массива.Обработка потока данных: вычисление количества, суммы,среднего арифметического, минимального и максимальногозначения элементов последовательности, удовлетворяющихзаданному условию.УправлениеУправление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов отцифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.).Примеры использования принципа обратной связи в системахуправления техническими устройствами с помощьюдатчиков, в том числе в робототехнике.Примеры роботизированных систем (система управлениядвижением в транспортной системе, сварочная линияавтозавода, автоматизированное управление отопления дома,автономная система управления транспортным средством и т.п.).Информационные технологииЭлектронные таблицыПонятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейкахэлектронной таблицы. Редактирование и форматированиетаблиц. Встроенные функции для поиска максимума,минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировкаданных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм(гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма).Выбор типа диаграммы.Преобразование формул при копировании. Относительная,абсолютная и смешанная адресация.Условные вычисления в электронных таблицах.Суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданномуусловию. Обработка больших наборов данных. Численноемоделирование в электронных таблицах.Информационные технологии в современном обществеРоль информационных технологий в развитии экономикимира, страны, региона. Открытые образовательные ресурсы.Профессии, связанные с информатикой и информационнымитехнологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик
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мобильных приложений, тестировщик, архитекторпрограммного обеспечения, специалист по анализу данных,системный администратор.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение информатики в основной школе направлено надостижение обучающимися следующих личностных, мета-предметных и предметных результатов освоения учебногопредмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты имеют направленность на решениезадач воспитания, развития и социализации обучающихсясредствами предмета.Патриотическое воспитание:

 ценностное отношение к отечественномукультурному, историческому и научному наследию;понимание значения информатики как науки в жизнисовременного общества; владение достовернойинформацией о передовых мировых и отечественныхдостижениях в области информатики иинформационных технологий; заинтересованность внаучных знаниях о цифровой трансформациисовременного общества.Духовно-нравственное воспитание:
 ориентация на моральные ценности и нормы вситуациях нравственного выбора; готовностьоценивать своё поведение и поступки, а такжеповедение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий поступков; активное неприятиеасоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.Гражданское воспитание:
 представление о социальных нормах и правилахмежличностных отношений в коллективе, в том числев социальных сообществах; соблюдение правилбезопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в интернет-среде; готовность к
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разнообразной совместной деятельности привыполнении учебных, познавательных задач, созданииучебных проектов; стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;готовность оценивать своё поведение и поступкисвоих товарищей с позиции нравственных и правовыхнорм с учётом осознания последствий поступков.Ценности научного познания:
 сформированность мировоззренческих представленийоб информации, информационных процессах иинформационных технологиях, соответствующихсовременному уровню развития науки и общественнойпрактики и составляющих базовую основу дляпонимания сущности научной картины мира;
 интерес к обучению и познанию; любознательность;готовность и способность к самообразованию,осознанному выбору направленности и уровняобучения в дальнейшем;
 овладение основными навыками исследовательскойдеятельности, установка на осмысление опыта,наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуальногои коллективного благополучия;
 сформированность информационной культуры, в томчисле навыков самостоятельной работы с учебнымитекстами, справочной литературой, разнообразнымисредствами информационных технологий, а такжеумения самостоятельно определять цели своегообучения, ставить и формулировать для себя новыезадачи в учёбе и познавательной деятельности,развивать мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности;Формирование культуры здоровья:
 осознание ценности жизни; ответственное отношениек своему здоровью; установка на здоровый образжизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдениятребований безопасной эксплуатации средствинформационных и коммуникационных технологий
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(ИКТ).Трудовое воспитание:
 интерес к практическому изучению профессий и трудав сферах профессиональной деятельности, связанных синформатикой, программированием иинформационными технологиями, основанными надостижениях науки информатики и научно-технического прогресса;
 осознанный выбор и построение индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учётомличных и общественных интересов и потребностей.Экологическое воспитание:
 осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения, в том числе с учётомвозможностей ИКТ.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиямсоциальной среды:
 освоение обучающимися социального опыта,основных социальных ролей, соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни вгруппах и сообществах, в том числе существующих ввиртуальном пространстве.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения образовательнойпрограммы по информатике отражают овладениеуниверсальными учебными действиями — познавательными,коммуникативными, регулятивными.Универсальные познавательные действияБазовые логические действия:
 умение определять понятия, создавать обобщения,устанавливать аналогии, классифицировать,самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения,делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные ипо аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки
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и символы, модели и схемы для решения учебных ипознавательных задач;
 самостоятельно выбирать способ решения учебнойзадачи (сравнивать несколько вариантов решения,выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным и желательным состоянием ситуации,объекта, и самостоятельно устанавливать искомое иданное;
 оценивать на применимость и достоверностьинформацию, полученную в ходе исследования;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитиепроцессов, событий и их последствия в аналогичныхили сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях иконтекстах.Работа с информацией:
 выявлять дефицит информации, данных, необходимыхдля решения поставленной задачи;
 применять различные методы, инструменты и запросыпри поиске и отборе информации или данных изисточников с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;
 выбирать, анализировать, систематизировать иинтерпретировать информацию различных видов иформ представления;
 самостоятельно выбирать оптимальную формупредставления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами,иной графикой и их комбинациями;
 оценивать надёжность информации по критериям,предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно;
 эффективно запоминать и систематизироватьинформацию.Универсальные коммуникативные действия
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Общение:
 сопоставлять свои суждения с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие исходство позиций;
 публично представлять результаты выполненногоопыта (эксперимента, исследования, проекта);
 самостоятельно выбирать формат выступления сучётом задач презентации и особенностей аудитории ив соответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративныхматериалов.Совместная деятельность (сотрудничество):
 понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении конкретнойпроблемы, в том числе при созданииинформационного продукта;
 принимать цель совместной информационнойдеятельности по сбору, обработке, передаче,формализации информации; коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;
 выполнять свою часть работы с информацией илиинформационным продуктом, достигая качественногорезультата по своему направлению и координируясвои действия с другими членами команды;
 оценивать качество своего вклада в общийинформационный продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участникамивзаимодействия;
 сравнивать результаты с исходной задачей и вкладкаждого члена команды в достижение результатов,разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой.Универсальные регулятивные действияСамоорганизация:
 выявлять в жизненных и учебных ситуацияхпроблемы, требующие решения;
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 ориентироваться в различных подходах к принятиюрешений (индивидуальное принятие решений,принятие решений в группе);
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи(или его часть), выбирать способ решения учебнойзадачи с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений;
 составлять план действий (план реализациинамеченного алгоритма решения), корректироватьпредложенный алгоритм с учётом получения новыхзнаний об изучаемом объекте;
 делать выбор в условиях противоречивой информациии брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):
 владеть способами самоконтроля, самомотивации ирефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать планеё изменения;
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которыемогут возникнуть при решении учебной задачи,адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;
 объяснять причины достижения (недостижения)результатов информационной деятельности, даватьоценку приобретённому опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;
 вносить коррективы в деятельность на основе новыхобстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:
 ставить себя на место другого человека, пониматьмотивы и намерения другого.Принятие себя и других:
 осознавать невозможность контролировать всё вокругдаже в условиях открытого доступа к любым объёмаминформации.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7 класс
Предметные результаты освоения обязательного предметногосодержания, установленного данной примерной рабочейпрограммой, отражают сформированность у обучающихсяумений:

 пояснять на примерах смысл понятий «информация»,«информационный процесс», «обработкаинформации», «хранение информации», «передачаинформации»;
 кодировать и декодировать сообщения по заданнымправилам, демонстрировать понимание основныхпринципов кодирования информации различнойприроды (текстовой, графической, аудио);
 сравнивать длины сообщений, записанных вразличных алфавитах, оперировать единицамиизмерения информационного объёма и скоростипередачи данных;
 оценивать и сравнивать размеры текстовых,графических, звуковых файлов и видеофайлов;
 приводить примеры современных устройств храненияи передачи информации, сравнивать ихколичественные характеристики;
 выделять основные этапы в истории и пониматьтенденции развития компьютеров и программногообеспечения;
 получать и использовать информацию охарактеристиках 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 файловойсистемы (записывать полное имя файла (каталога),путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описаниюфайловой структуры некоторого информационного
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носителя);
 работать с файловой системой персональногокомпьютера с использованием графическогоинтерфейса, а именно: создавать, копировать,перемещать, переименовывать, удалять иархивировать файлы и каталоги; использоватьантивирусную программу;
 представлять результаты своей деятельности в видеструктурированных иллюстрированных документов,мультимедийных презентаций;
 искать информацию в сети Интернет (в том числе, поключевым словам, по изображению), критическиотноситься к найденной информации, осознаваяопасность для личности и общества распространениявредоносной информации, в том числеэкстремистского и террористического характера;
 понимать структуру адресов веб-ресурсов;
 использовать современные сервисы интернет-коммуникаций;
 соблюдать требования безопасной эксплуатациитехнических средств ИКТ; соблюдать сетевой этикет,базовые нормы информационной этики и права приработе с приложениями на любых устройствах и в сетиИнтернет, выбирать безопасные стратегии поведения всети;
 иметь представление о влиянии использования средствИКТ на здоровье пользователя и уметь применятьметоды профилактики.

8 класс
Предметные результаты освоения обязательного предметногосодержания, установленного данной примерной рабочейпрограммой, отражают сформированность у обучающихсяумений:

 пояснять на примерах различия между позиционнымии непозиционными системами счисления;
 записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в
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различных позиционных системах счисления (соснованиями 2, 8, 16); выполнять арифметическиеоперации над ними;
 раскрывать смысл понятий «высказывание»,«логическая операция», «логическое выражение»;
 записывать логические выражения с использованиемдизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определятьистинность логических выражений, если известнызначения истинности входящих в него переменных,строить таблицы истинности для логическихвыражений;
 раскрывать смысл понятий «исполнитель»,«алгоритм», «программа», понимая разницу междуупотреблением этих терминов в обыденной речи и винформатике;
 описывать алгоритм решения задачи различнымиспособами, в том числе в виде блок-схемы;
 составлять, выполнять вручную и на компьютеренесложные алгоритмы с использованием ветвлений ициклов для управления исполнителями, такими какРобот, Черепашка, Чертёжник;
 использовать константы и переменные различныхтипов (числовых, логических, символьных), а такжесодержащие их выражения; использовать операторприсваивания;
 использовать при разработке программ логическиезначения, операции и выражения с ними;
 анализировать предложенные алгоритмы, в том числеопределять, какие результаты возможны при заданноммножестве исходных значений;
 создавать и отлаживать программы на одном изязыков программирования (Python, C++, Паскаль, Java,C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующиенесложные алгоритмы обработки числовых данных сиспользованием циклов и ветвлений, в том числереализующие проверку делимости одного целогочисла на другое, проверку натурального числа напростоту, выделения цифр из натурального числа.



562

9 класс
Предметные результаты освоения обязательного предметногосодержания, установленного данной примерной рабочейпрограммой, отражают сформированность у обучающихсяумений:

 разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнятьвручную и на компьютере несложные алгоритмы сиспользованием ветвлений, циклов и вспомогательныхалгоритмов для управления исполнителями, такимикак Робот, Черепашка, Чертёжник;
 составлять и отлаживать программы, реализующиетиповые алгоритмы обработки числовыхпоследовательностей или одномерных числовыхмассивов (поиск максимумов, минимумов, суммы иликоличества элементов с заданными свойствами) наодном из языков программирования (Python, C++,Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык);
 раскрывать смысл понятий «модель»,«моделирование», определять виды моделей;оценивать адекватность модели моделируемомуобъекту и целям моделирования;
 использовать графы и деревья для моделированиясистем сетевой и иерархической структуры; находитькратчайший путь в графе;
 выбирать способ представления данных всоответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы,графики, диаграммы) с использованиемсоответствующих программных средств обработкиданных;
 использовать электронные таблицы для обработки,анализа и визуализации числовых данных, в том числес выделением диапазона таблицы и упорядочиванием(сортировкой) его элементов;
 создавать и применять в электронных таблицахформулы для расчётов с использованием встроенныхарифметических функций (суммирование и подсчёт
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значений, отвечающих заданному условию, среднееарифметическое, поиск максимального иминимального значения), абсолютной, относительной,смешанной адресации;
 использовать электронные таблицы для численногомоделирования в простых задачах из разныхпредметных областей;
 использовать современные интернет-сервисы (в томчисле коммуникационные сервисы, облачныехранилища данных, онлайн-программы (текстовые играфические редакторы, среды разработки)) в учебнойи повседневной деятельности;
 приводить примеры использованиягеоинформационных сервисов, сервисовгосударственных услуг, образовательных сервисовсети Интернет в учебной и повседневнойдеятельности;
 использовать различные средства защиты отвредоносного программного обеспечения, защищатьперсональную информацию от несанкционированногодоступа и его последствий (разглашения, подмены,утраты данных) с учётом основных технологических исоциально-психологических аспектов использованиясети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след,аутентичность субъектов и ресурсов, опасностьвредоносного кода);
 распознавать попытки и предупреждать вовлечениесебя и окружающих в деструктивные и криминальныеформы сетевой активности (в том числе кибербуллинг,фишинг).
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2.1.12. ФИЗИКА
Примерная рабочая программа по физике на уровнеосновного общего образования составлена на основеположений и требований к результатам освоения на базовомуровне основной образовательной программы,представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования(ФГОС ООО), а также с учётом Примерной программывоспитания и Концепции преподавания учебного предмета«Физика» в образовательных организациях РоссийскойФедерации, реализующих основные общеобразовательныепрограммы.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание Программы направлено на формированиеестественно-научной грамотности учащихся и организациюизучения физики на деятельностной основе. В нейучитываются возможности предмета в реализациитребований ФГОС ООО к планируемым личностным иметапредметным результатам обучения, а такжемежпредметные связи естественно-научных учебныхпредметов на уровне основного общего образования.В программе определяются основные цели изучения физикина уровне основного общего образования, планируемыерезультаты освоения курса физики: личностные,метапредметные, предметные (на базовом уровне).Программа устанавливает распределение учебного материалапо годам обучения (по классам), предлагает примернуюпоследовательность изучения тем, основанную на логикеразвития предметного содержания и учёте возрастныхособенностей учащихся, а также примерное тематическоепланирование с указанием количества часов на изучениекаждой темы и примерной характеристикой учебнойдеятельности учащихся, реализуемой при изучении этих тем.Программа может быть использована учителями как основадля составления своих рабочих программ. При разработке
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рабочей программы в тематическом планировании должныбыть учтены возможности использования электронных(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы,электронные учебники и задачники, электронныебиблиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы,коллекции цифровых образовательных ресурсов),реализующих дидактические возможности ИКТ, содержаниекоторых соответствует законодательству об образовании.Примерная рабочая программа не сковывает творческуюинициативу учителей и предоставляет возможности дляреализации различных методических подходов кпреподаванию физики при условии сохранения обязательнойчасти содержания курса.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законылежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией,биологией, астрономией и физической географией. Физика —это предмет, который не только вносит основной вклад вестественно-научную картину мира, но и предоставляетнаиболее ясные образцы применения научного методапознания, т. е. способа получения достоверных знаний омире. Наконец, физика — это предмет, который наряду сдругими естественно-научными предметами должен датьшкольникам представление об увлекательности научногоисследования и радости самостоятельного открытия новогознания.Одна из главных задач физического образования в структуреобщего образования состоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у основной массыобучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самыхразнообразных сферах деятельности. Но не менее важнойзадачей является выявление и подготовка талантливыхмолодых людей для продолжения образования и дальнейшей
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профессиональной деятельности в области естественно-научных исследований и создании новых технологий.Согласно принятому в международном сообществеопределению, «Естественно-научная грамотность - этоспособность человека занимать активную гражданскуюпозицию по общественно значимым вопросам, связанным сестественными науками, и его готовность интересоватьсяестественно-научными идеями. Научно грамотный человекстремится участвовать в аргументированном обсуждениипроблем, относящихся к естественным наукам и технологиям,что требует от него следующих компетентностей:—научно объяснять явления,—оценивать и понимать особенности научного исследования,—интерпретировать данные и использовать научныедоказательства для получения выводов.»Изучение физики способно внести решающий вклад вформирование естественно-научной грамотностиобучающихся.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»Цели изучения физики на уровне основного общегообразования определены в Концепции преподаванияучебного предмета «Физика» в образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующихосновные общеобразовательные программы, утверждённойрешением Коллегии Министерства просвещения РоссийскойФедерации, протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн.Цели изучения физики:—приобретение интереса и стремления обучающихся кнаучному изучению природы, развитие ихинтеллектуальных и творческих способностей;—развитие представлений о научном методе познания иформирование исследовательского отношения кокружающим явлениям;—формирование научного мировоззрения как результатаизучения основ строения материи и фундаментальныхзаконов физики;
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—формирование представлений о роли физики для развитиядругих естественных наук, техники и технологий;—развитие представлений о возможных сферах будущейпрофессиональной деятельности, связанной с физикой,подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.Достижение этих целей на уровне основного общегообразования обеспечивается решением следующих задач:—приобретение знаний о дискретном строении вещества, омеханических, тепловых, электрических, магнитных иквантовых явлениях;—приобретение умений описывать и объяснять физическиеявления с использованием полученных знаний;—освоение методов решения простейших расчётных задач сиспользованием физических моделей, творческих ипрактико-ориентированных задач;—развитие умений наблюдать природные явления ивыполнять опыты, лабораторные работы иэкспериментальные исследования с использованиемизмерительных приборов;—освоение приёмов работы с информацией физическогосодержания, включая информацию о современныхдостижениях физики; анализ и критическое оцениваниеинформации;—знакомство со сферами профессиональной деятельности,связанными с физикой, и современными технологиями,основанными на достижениях физической науки.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМПЛАНЕВ соответствии с ФГОС ООО физика является обязательнымпредметом на уровне основного общего образования. Даннаяпрограмма предусматривает изучение физики на базовомуровне в объёме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в7 и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9 классе. В тематическомпланировании для 7 и 8 классов предполагается резерввремени, который учитель может использовать по своему
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усмотрению, а в 9 классе — повторительно-обобщающиймодуль.
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1 МС — элементы содержания, включающие межпредметные связи,которые подробнее раскрыты в тематическом планировании.
2 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, изкоторого учитель делает выбор по своему усмотрению и с учётом спискаэкспериментальных заданий, предлагаемых в рамках ОГЭ по физике.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
7 класс
Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мираФизика — наука о природе. Явления природы (МС1).Физические явления: механические, тепловые,электрические, магнитные, световые, звуковые.Физические величины. Измерение физических величин.Физические приборы. Погрешность измерений.Международная система единиц.Как физика и другие естественные науки изучают природу.Естественно-научный метод познания: наблюдение,постановка научного вопроса, выдвижение гипотез,эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемогоявления. Описание физических явлений с помощью моделей.Демонстрации

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные,световые явления.
2. Физические приборы и процедура прямых измеренийаналоговым и цифровым прибором.Лабораторные работы и опыты12
1. Определение цены деления шкалы измерительногоприбора.
2. Измерение расстояний.
3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.
4. Определение размеров малых тел.
5. Измерение температуры при помощи жидкостноготермометра и датчика температуры.
6. Проведение исследования по проверке гипотезы:дальность полёта шарика, пущенного горизонтально, тем
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больше, чем больше высота пуска.Раздел 2. Первоначальные сведения о строении веществаСтроение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты,доказывающие дискретное строение вещества.Движение частиц вещества. Связь скорости движения частицс температурой. Броуновское движение, диффузия.Взаимодействие частиц вещества: притяжение иотталкивание.Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей итвёрдых (кристаллических) тел. Взаимосвязь междусвойствами веществ в разных агрегатных состояниях и ихатомно-молекулярным строением. Особенности агрегатныхсостояний воды.Демонстрации
1. Наблюдение броуновского движения.
2. Наблюдение диффузии.
3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением илиотталкиванием частиц вещества.Лабораторные работы и опыты
1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованиемфотографий).
2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.
3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярногопритяжения.Раздел 3. Движение и взаимодействие телМеханическое движение. Равномерное и неравномерноедвижение. Скорость. Средняя скорость при неравномерномдвижении. Расчёт пути и времени движения.Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел какпричина изменения скорости движения тел. Масса как мераинертности тела. Плотность вещества. Связь плотности сколичеством молекул в единице объёма вещества.Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругостии закон Гука. Измерение силы с помощью динамометра.Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на другихпланетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил,направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.
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Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение вприроде и технике (МС).Демонстрации
1. Наблюдение механического движения тела.
2. Измерение скорости прямолинейного движения.
3. Наблюдение явления инерции.
4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействиител.
5. Сравнение масс по взаимодействию тел.
6. Сложение сил, направленных по одной прямой.Лабораторные работы и опыты
1. Определение скорости равномерного движения (шарика вжидкости, модели электрического автомобиля и т. п.).
2. Определение средней скорости скольжения бруска илишарика по наклонной плоскости.
3. Определение плотности твёрдого тела.
4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения(деформации) пружины от приложенной силы.
5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы тренияскольжения от силы давления и характерасоприкасающихся поверхностей.Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газовДавление. Способы уменьшения и увеличения давления.Давление газа. Зависимость давления газа от объёма,температуры. Передача давления твёрдыми телами,жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматическиемашины. Зависимость давления жидкости от глубины.Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды.Гидравлические механизмы.Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причинысуществования воздушной оболочки Земли. ОпытТорричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимостьатмосферного давления от высоты над уровнем моря.Приборы для измерения атмосферного давления.Действие жидкости и газа на погружённое в них тело.Выталкивающая (архимедова) сила. Закон Архимеда.Плавание тел. Воздухоплавание.
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Демонстрации
1. Зависимость давления газа от температуры.
2. Передача давления жидкостью и газом.
3. Сообщающиеся сосуды.
4. Гидравлический пресс.
5. Проявление действия атмосферного давления.
6. Зависимость выталкивающей силы от объёмапогружённой части тела и плотности жидкости.
7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненнойжидкости.
8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел взависимости от соотношения плотностей тела ижидкости.Лабораторные работы и опыты
1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёмапогружённой в жидкость части тела.
2. Определение выталкивающей силы, действующей натело, погружённое в жидкость.
3. Проверка независимости выталкивающей силы,действующей на тело в жидкости, от массы тела.
4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающейсилы, действующей на тело в жидкости, от объёмапогружённой в жидкость части тела и от плотностижидкости.
5. Конструирование ареометра или конструирование лодкии определение её грузоподъёмности.Раздел 5. Работа и мощность. ЭнергияМеханическая работа. Мощность.Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость.Правило равновесия рычага. Применение правила равновесиярычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простыхмеханизмов. Простые механизмы в быту и технике.Механическая энергия. Кинетическая и потенциальнаяэнергия. Превращение одного вида механической энергии вдругой. Закон сохранения энергии в механике.Демонстрации1. Примеры простых механизмов.
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Лабораторные работы и опыты
1. Определение работы силы трения при равномерномдвижении тела по горизонтальной поверхности.
2. Исследование условий равновесия рычага.
3. Измерение КПД наклонной плоскости.
4. Изучение закона сохранения механической энергии.8 класс

Раздел 6. Тепловые явленияОсновные положения молекулярно-кинетической теориистроения вещества. Масса и размеры атомов и молекул.Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-кинетической теории.Модели твёрдого, жидкого и газообразного состоянийвещества. Кристаллические и аморфные тела. Объяснениесвойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положениймолекулярно-кинетической теории. Смачивание икапиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.Температура. Связь температуры со скоростью тепловогодвижения частиц.Внутренняя энергия. Способы изменения внутреннейэнергии: теплопередача и совершение работы. Видытеплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества.Теплообмен и тепловое равновесие. Уравнение тепловогобаланса.Плавление и отвердевание кристаллических веществ.Удельная теплота плавления. Парообразование иконденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплотапарообразования. Зависимость температуры кипения отатмосферного давления. Влажность воздуха.Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.Принципы работы тепловых двигателей. КПД тепловогодвигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды(МС).Закон сохранения и превращения энергии в тепловыхпроцессах (МС).
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Демонстрации
1. Наблюдение броуновского движения.
2. Наблюдение диффузии.
3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярныхявлений.
4. Наблюдение теплового расширения тел.
5. Изменение давления газа при изменении объёма инагревании или охлаждении.
6. Правила измерения температуры.
7. Виды теплопередачи.
8. Охлаждение при совершении работы.
9. Нагревание при совершении работы внешними силами.
10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.
11. Наблюдение кипения.
12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении.
13. Модели тепловых двигателей.Лабораторные работы и опыты
1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярногопритяжения.
2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной солиили сахара.
3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов,жидкостей и твёрдых тел.
4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.
5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздухаот его объёма и нагревания или охлаждения.
6. Проверка гипотезы линейной зависимости длиныстолбика жидкости в термометрической трубке оттемпературы.
7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела врезультате теплопередачи и работы внешних сил.
8. Исследование явления теплообмена при смешиваниихолодной и горячей воды.
9. Определение количества теплоты, полученного водой притеплообмене с нагретым металлическим цилиндром.
10.Определение удельной теплоёмкости вещества.
11.Исследование процесса испарения.
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12.Определение относительной влажности воздуха.
13.Определение удельной теплоты плавления льда.Раздел 7. Электрические и магнитные явленияЭлектризация тел. Два рода электрических зарядов.Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона (зависимостьсилы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов ирасстояния между телами).Электрическое поле. Напряжённость электрического поля.Принцип суперпозиции электрических полей (накачественном уровне).Носители электрических зарядов. Элементарныйэлектрический заряд. Строение атома. Проводники идиэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.Электрический ток. Условия существования электрическоготока. Источники постоянного тока. Действия электрическоготока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток вжидкостях и газах.Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение.Сопротивление проводника. Удельное сопротивлениевещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное ипараллельное соединение проводников.Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические цепи и потребители электрическойэнергии в быту. Короткое замыкание.Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов.Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение дляжизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное полеэлектрического тока. Применение электромагнитов втехнике. Действие магнитного поля на проводник с током.Электродвигатель постоянного тока. Использованиеэлектродвигателей в технических устройствах и натранспорте.Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции.Правило Ленца. Электрогенератор. Способы полученияэлектрической энергии. Электростанции на возобновляемыхисточниках энергии.Демонстрации
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1. Электризация тел.
2. Два рода электрических зарядов и взаимодействиезаряженных тел.
3. Устройство и действие электроскопа.
4. Электростатическая индукция.
5. Закон сохранения электрических зарядов.
6. Проводники и диэлектрики.
7. Моделирование силовых линий электрического поля.
8. Источники постоянного тока.
9. Действия электрического тока.
10.Электрический ток в жидкости.
11.Газовый разряд.
12.Измерение силы тока амперметром.
13.Измерение электрического напряжения вольтметром.
14.Реостат и магазин сопротивлений.
15.Взаимодействие постоянных магнитов.
16.Моделирование невозможности разделения полюсовмагнита.
17.Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.
18.Опыт Эрстеда.
19.Магнитное поле тока. Электромагнит.
20.Действие магнитного поля на проводник с током.
21.Электродвигатель постоянного тока.
22.Исследование явления электромагнитной индукции.
23.Опыты Фарадея.
24.Зависимость направления индукционного тока отусловий его возникновения.
25.Электрогенератор постоянного тока.Лабораторные работы и опыты
1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией ипри соприкосновении.
2. Исследование действия электрического поля напроводники и диэлектрики.
3. Сборка и проверка работы электрической цепипостоянного тока.
4. Измерение и регулирование силы тока.
5. Измерение и регулирование напряжения.
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6. Исследование зависимости силы тока, идущего черезрезистор, от сопротивления резистора и напряжения нарезисторе.
7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрическогосопротивления проводника от его длины, площадипоперечного сечения и материала.
8. Проверка правила сложения напряжений припоследовательном соединении двух резисторов.
9. Проверка правила для силы тока при параллельномсоединении резисторов.

10. Определение работы электрического тока, идущего черезрезистор.
11. Определение мощности электрического тока, выделяемойна резисторе.
12. Исследование зависимости силы тока, идущего черезлампочку, от напряжения на ней.
13. Определение КПД нагревателя.
14. Исследование магнитного взаимодействия постоянныхмагнитов.
15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при ихобъединении и разделении.
16. Исследование действия электрического тока намагнитную стрелку.
17. Опыты, демонстрирующие зависимость силывзаимодействия катушки с током и магнита от силы токаи направления тока в катушке.
18. Изучение действия магнитного поля на проводник стоком.
19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.
20. Измерение КПД электродвигательной установки.
21. Опыты по исследованию явления электромагнитнойиндукции: исследование изменений значения инаправления индукционного тока.
9 класс
Раздел 8. Механические явления
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Механическое движение. Материальная точка. Системаотсчёта. Относительность механического движения.Равномерное прямолинейное движение. Неравномерноепрямолинейное движение. Средняя и мгновенная скоростьтела при неравномерном движении.Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение.Свободное падение. Опыты Галилея.Равномерное движение по окружности. Период и частотаобращения. Линейная и угловая скорости.Центростремительное ускорение.Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий законНьютона. Принцип суперпозиции сил.Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила тренияскольжения, сила трения покоя, другие виды трения.Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорениесвободного падения. Движение планет вокруг Солнца (МС).Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки.Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело.Равновесие твёрдого тела с закреплённой осью вращения.Момент силы. Центр тяжести.Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Законсохранения импульса. Реактивное движение (МС).Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести,упругости, трения. Связь энергии и работы. Потенциальнаяэнергия тела, поднятого над поверхностью земли.Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическаяэнергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранениямеханической энергии.Демонстрации
1. Наблюдение механического движения телаотносительно разных тел отсчёта.
2. Сравнение путей и траекторий движения одного и тогоже тела относительно разных тел отсчёта.
3. Измерение скорости и ускорения прямолинейногодвижения.
4. Исследование признаков равноускоренного движения.
5. Наблюдение движения тела по окружности.
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6. Наблюдение механических явлений, происходящих всистеме отсчёта «Тележка» при её равномерном иускоренном движении относительно кабинета физики.
7. Зависимость ускорения тела от массы тела идействующей на него силы.
8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.
9. Изменение веса тела при ускоренном движении.
10. Передача импульса при взаимодействии тел.
11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.
12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.
13. Сохранение импульса при абсолютно упругомвзаимодействии.
14. Наблюдение реактивного движения.
15. Сохранение механической энергии при свободномпадении.
16. Сохранение механической энергии при движении телапод действием пружины.Лабораторные работы и опыты
1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшегоравномерного движения шарика или тележки.
2. Определение средней скорости скольжения бруска илидвижения шарика по наклонной плоскости.
3. Определение ускорения тела при равноускоренномдвижении по наклонной плоскости.
4. Исследование зависимости пути от времени приравноускоренном движении без начальной скорости.
5. Проверка гипотезы: если при равноускоренномдвижении без начальной скорости пути относятся какряд нечётных чисел, то соответствующие промежуткивремени одинаковы.
6. Исследование зависимости силы трения скольжения отсилы нормального давления.
7. Определение коэффициента трения скольжения.
8. Определение жёсткости пружины.
9. Определение работы силы трения при равномерномдвижении тела по горизонтальной поверхности.
10. Определение работы силы упругости при подъёме груза
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с использованием неподвижного и подвижного блоков.
11. Изучение закона сохранения энергии.Раздел 9. Механические колебания и волныКолебательное движение. Основные характеристикиколебаний: период, частота, амплитуда. Математический ипружинный маятники. Превращение энергии приколебательном движении.Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.Механические волны. Свойства механических волн.Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость еёраспространения. Механические волны в твёрдом теле,сейсмические волны (МС).Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука.Инфразвук и ультразвук.Демонстрации

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжестии силы упругости.
2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.
3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.
4. Распространение продольных и поперечных волн (намодели).
5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.
6. Акустический резонанс.Лабораторные работы и опыты
1. Определение частоты и периода колебанийматематического маятника.
2. Определение частоты и периода колебаний пружинногомаятника.
3. Исследование зависимости периода колебанийподвешенного к нити груза от длины нити.
4. Исследование зависимости периода колебанийпружинного маятника от массы груза.
5. Проверка независимости периода колебаний груза,подвешенного к нити, от массы груза.
6. Опыты, демонстрирующие зависимость периодаколебаний пружинного маятника от массы груза ижёсткости пружины.
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7. Измерение ускорения свободного падения.Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитныеволныЭлектромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойстваэлектромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн.Использование электромагнитных волн для сотовой связи.Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновыесвойства света.Демонстрации
1. Свойства электромагнитных волн.
2. Волновые свойства света.Лабораторные работы и опыты1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощьюмобильного телефона.Раздел 11. Световые явленияЛучевая модель света. Источники света. Прямолинейноераспространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражениесвета. Плоское зеркало. Закон отражения света.Преломление света. Закон преломления света. Полноевнутреннее отражение света. Использование полноговнутреннего 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.Демонстрации

1. Прямолинейное распространение света.
2. Отражение света.
3. Получение изображений в плоском, вогнутом ивыпуклом 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
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телескопа.
10. Модель глаза.
11. Разложение белого света в спектр.
12. Получение белого света при сложении света разныхцветов.Лабораторные работы и опыты

1. Исследование зависимости угла отражения световоголуча от угла падения.
2. Изучение характеристик изображения предмета вплоском зеркале.
3. Исследование зависимости угла преломления световоголуча от угла падения на границе «воздух—стекло».
4. Получение изображений с помощью собирающей линзы.
5. Определение фокусного расстояния и оптической силысобирающей линзы.
6. Опыты по разложению белого света в спектр.
7. Опыты по восприятию цвета предметов при ихнаблюдении через цветовые фильтры.Раздел 12. Квантовые явленияОпыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модельатома Бора. Испускание и поглощение света атомом. Кванты.Линейчатые спектры.Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строениеатомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы.Радиоактивные превращения. Период полураспада атомныхядер.Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массовогочисел. Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии.Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнцаи звёзд (МС).Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений наживые организмы (МС).Демонстрации
1. Спектры излучения и поглощения.
2. Спектры различных газов.
3. Спектр водорода.
4. Наблюдение треков в камере Вильсона.
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5. Работа счётчика ионизирующих излучений.
6. Регистрация излучения природных минералов ипродуктов.Лабораторные работы и опыты
1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектровизлучения.
2. Исследование треков: измерение энергии частицы потормозному пути (по фотографиям).
3. Измерение радиоактивного фона.Повторительно-обобщающий модульПовторительно-обобщающий модуль предназначен длясистематизации и обобщения предметного содержания иопыта деятельности, приобретённого при изучении всегокурса физики, а также для подготовки к Основномугосударственному экзамену по физике для обучающихся,выбравших этот учебный предмет.При изучении данного модуля реализуются исистематизируются виды деятельности, на основе которыхобеспечивается достижение предметных и метапредметныхпланируемых результатов обучения, формируетсяестественно-научная грамотность: освоение научных методовисследования явлений природы и техники, овладениеумениями объяснять физические явления, применяяполученные знания, решать задачи, в том числе качественныеи экспериментальные.Принципиально деятельностный характер данного разделареализуется за счёт того, что учащиеся выполняют задания, вкоторых им предлагается:
 на основе полученных знаний распознавать и научнообъяснять физические явления в окружающейприроде и повседневной жизни;
 использовать научные методы исследованияфизических явлений, в том числе для проверкигипотез и получения теоретических выводов;
 объяснять научные основы наиболее важныхдостижений современных технологий, например,практического использования различных источников
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энергии на основе закона превращения и сохранениявсех известных видов энергии.Каждая из тем данного раздела включает экспериментальноеисследование обобщающего характера. Раздел завершаетсяпроведением диагностической и оценочной работы за курсосновной школы.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основногообщего образования должно обеспечивать достижениеследующих личностных, метапредметных и предметныхобразовательных результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПатриотическое воспитание:—проявление интереса к истории и современному состояниюроссийской физической науки;—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.Гражданское и духовно-нравственное воспитание:—готовность к активному участию в обсужденииобщественно значимых и этических проблем, связанных спрактическим применением достижений физики;—осознание важности морально-этических принципов вдеятельности учёного.Эстетическое воспитание:—восприятие эстетических качеств физической науки: еёгармоничного построения, строгости, точности,лаконичности.Ценности научного познания:—осознание ценности физической науки как мощногоинструмента познания мира, основы развития технологий,важнейшей составляющей культуры;—развитие научной любознательности, интереса кисследовательской деятельности.Формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:—осознание ценности безопасного образа жизни всовременном технологическом мире, важности правилбезопасного поведения на транспорте, на дорогах, с
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электрическим и тепловым оборудованием в домашнихусловиях;—сформированность навыка рефлексии, признание своегоправа на ошибку и такого же права у другого человека.Трудовое воспитание:—активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, школы, города, края) технологической и социальнойнаправленности, требующих в том числе и физическихзнаний;—интерес к практическому изучению профессий, связанных сфизикой.Экологическое воспитание:—ориентация на применение физических знаний для решениязадач в области окружающей среды, планированияпоступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;—осознание глобального характера экологических проблем ипутей их решения.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиямсоциальной и природной среды:—потребность во взаимодействии при выполненииисследований и проектов физической направленности,открытость опыту и знаниям других;—повышение уровня своей компетентности черезпрактическую деятельность;—потребность в формировании новых знаний, в том числеформулировать идеи, понятия, гипотезы о физическихобъектах и явлениях;—осознание дефицитов собственных знаний икомпетентностей в области физики;—планирование своего развития в приобретении новыхфизических знаний;—стремление анализировать и выявлять взаимосвязиприроды, общества и экономики, в том числе сиспользованием физических знаний;—оценка своих действий с учётом влияния на окружающуюсреду, возможных глобальных последствий.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Универсальные познавательные действияБазовые логические действия:—выявлять и характеризовать существенные признакиобъектов (явлений);—устанавливать существенный признак классификации,основания для обобщения и сравнения;—выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях,относящихся к физическим явлениям;—выявлять причинно-следственные связи при изучениифизических явлений и процессов; делать выводы сиспользованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязяхфизических величин;—самостоятельно выбирать способ решения учебнойфизической задачи (сравнение нескольких вариантоврешения, выбор наиболее подходящего с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:—использовать вопросы как исследовательский инструментпознания;—проводить по самостоятельно составленному плану опыт,несложный физический эксперимент, небольшоеисследование физического явления;—оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования или эксперимента;—самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого наблюдения, опыта,исследования;—прогнозировать возможное дальнейшее развитиефизических процессов, а также выдвигать предположенияоб их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:—применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и отборе информации или данных с учётомпредложенной учебной физической задачи;
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—анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;—самостоятельно выбирать оптимальную формупредставления информации и иллюстрировать решаемыезадачи несложными схемами, диаграммами, иной графикойи их комбинациями.Универсальные коммуникативные действияОбщение:—в ходе обсуждения учебного материала, результатовлабораторных работ и проектов задавать вопросы посуществу обсуждаемой темы и высказывать идеи,нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения;—сопоставлять свои суждения с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций;—выражать свою точку зрения в устных и письменныхтекстах;—публично представлять результаты выполненногофизического опыта (эксперимента, исследования, проекта).Совместная деятельность (сотрудничество):—понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении конкретнойфизической проблемы;—принимать цели совместной деятельности, организовыватьдействия по её достижению: распределять роли, обсуждатьпроцессы и результаты совместной работы; обобщатьмнения нескольких людей;—выполнять свою часть работы, достигая качественногорезультата по своему направлению и координируя своидействия с другими членами команды;—оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, самостоятельно сформулированнымучастниками взаимодействия.Универсальные регулятивные действияСамоорганизация:—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях,требующих для решения физических знаний;
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—ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятиерешений группой);—самостоятельно составлять алгоритм решения физическойзадачи или плана исследования с учётом имеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;—делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еёизменения;—объяснять причины достижения (недостижения)результатов деятельности, давать оценку приобретённомуопыту;—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ходвыполнения физического исследования или проекта) наоснове 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 илидискуссии на научную тему, понимать мотивы, намеренияи логику другого.Принятие себя и других:—признавать своё право на ошибку при решении физическихзадач или в утверждениях на научные темы и такое жеправо другого.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7 класс
Предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений:—использовать понятия: физические и химические явления;наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; единицыфизических величин; атом, молекула, агрегатные состояниявещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое



590

движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное),траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая,пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;—различать явления (диффузия; тепловое движение частицвещества; равномерное движение; неравномерноедвижение; инерция; взаимодействие тел; равновесиетвёрдых тел с закреплённой осью вращения; передачадавления твёрдыми телами, жидкостями и газами;атмосферное давление; плавание тел; превращениямеханической энергии) по описанию их характерныхсвойств и на основе опытов, демонстрирующих данноефизическое явление;—распознавать проявление изученных физических явлений вокружающем мире, в том числе физические явления вприроде: примеры движения с различными скоростями вживой и неживой природе; действие силы трения в природеи технике; влияние атмосферного давления на живойорганизм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этомпереводить практическую задачу в учебную, выделятьсущественные свойства/признаки физических явлений;—описывать изученные свойства тел и физические явления,используя физические величины (масса, объём, плотностьвещества, время, путь, скорость, средняя скорость, силаупругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление(твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила,механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы,коэффициент полезного действия механизмов,кинетическая и потенциальная энергия); при описанииправильно трактовать физический смысл используемыхвеличин, их обозначения и единицы физических величин,находить формулы, связывающие данную физическуювеличину с другими величинами, строить графикиизученных зависимостей физических величин;—характеризовать свойства тел, физические явления ипроцессы, используя правила сложения сил (вдоль однойпрямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда,правило равновесия рычага (блока), «золотое правило»механики, закон сохранения механической энергии; при
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этом давать словесную формулировку закона и записыватьего математическое выражение;—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, втом числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойствафизических явлений, физических закона илизакономерности;—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используязаконы и формулы, связывающие физические величины: наоснове анализа условия задачи записывать краткое условие,подставлять физические величины в формулы и проводитьрасчёты, находить справочные данные, необходимые длярешения задач, оценивать реалистичность полученнойфизической величины;—распознавать проблемы, которые можно решить припомощи физических методов; в описании исследованиявыделять проверяемое предположение (гипотезу),различать и интерпретировать полученный результат,находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по егорезультатам;—проводить опыты по наблюдению физических явлений илифизических свойств тел: формулировать проверяемыепредположения, собирать установку из предложенногооборудования, записывать ход опыта и формулироватьвыводы;—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массытела, объёма, силы и температуры с использованиеманалоговых и цифровых приборов; записывать показанияприборов с учётом заданной абсолютной погрешностиизмерений;—проводить исследование зависимости одной физическойвеличины от другой с использованием прямых измерений(зависимости пути равномерно движущегося тела отвремени движения тела; силы трения скольжения от силыдавления, качества обработки поверхностей тел инезависимости силы трения от площади соприкосновения



592

тел; силы упругости от удлинения пружины;выталкивающей силы от объёма погружённой части тела иот плотности жидкости, её независимости от плотноститела, от глубины, на которую погружено тело; условийплавания тел, условий равновесия рычага и блоков);участвовать в планировании учебного исследования,собирать установку и выполнять измерения, следуяпредложенному плану, фиксировать результатыполученной зависимости физических величин в видепредложенных таблиц и графиков, делать выводы порезультатам исследования;—проводить косвенные измерения физических величин(плотность вещества жидкости и твёрдого тела; сила тренияскольжения; давление воздуха; выталкивающая сила,действующая на погружённое в жидкость тело;коэффициент полезного действия простых механизмов),следуя предложенной инструкции: при выполненииизмерений собирать экспериментальную установку ивычислять значение искомой величины;—соблюдать правила техники безопасности при работе слабораторным оборудованием;—указывать принципы действия приборов и техническихустройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиесясосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок,наклонная плоскость;—характеризовать принципы действия изученных приборов итехнических устройств с опорой на их описания (в томчисле: подшипники, устройство водопровода,гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневойнасос, ареометр), используя знания о свойствах физическихявлений и необходимые физические законы изакономерности;—приводить примеры / находить информацию о примерахпрактического использования физических знаний вповседневной жизни для обеспечения безопасности приобращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде;
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—осуществлять отбор источников информации в сетиИнтернет в соответствии с заданным поисковым запросом,на основе имеющихся знаний и путём сравнения различныхисточников выделять информацию, которая являетсяпротиворечивой или может быть недостоверной;—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания,справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владетьприёмами конспектирования текста, преобразованияинформации из одной знаковой системы в другую;—создавать собственные краткие письменные и устныесообщения на основе 2—3 источников информациифизического содержания, в том числе публично делатькраткие сообщения о результатах проектов или учебныхисследований; при этом грамотно использовать изученныйпонятийный аппарат курса физики, сопровождатьвыступление презентацией;—при выполнении учебных проектов и исследованийраспределять обязанности в группе в соответствии споставленными задачами, следить за выполнением планадействий, адекватно оценивать собственный вклад вдеятельность группы; выстраивать коммуникативноевзаимодействие, учитывая мнение окружающих.8 класс
Предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений:—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловоедвижение атомов и молекул, агрегатные состояниявещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенныйи ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура,внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарныйэлектрический заряд, электрическое поле, проводники идиэлектрики, постоянный электрический ток, магнитноеполе;—различать явления (тепловое расширение/сжатие,теплопередача, тепловое равновесие, смачивание,капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление,
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кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача(теплопроводность, конвекция, излучение); электризациятел, взаимодействие зарядов, действия электрическоготока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов,действие магнитного поля на проводник с током,электромагнитная индукция) по описанию их характерныхсвойств и на основе опытов, демонстрирующих данноефизическое явление;—распознавать проявление изученных физических явлений вокружающем мире, в том числе физические явления вприроде: поверхностное натяжение и капиллярные явленияв природе, кристаллы в природе, излучение Солнца,замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы,тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере,электричество живых организмов; магнитное поле Земли,дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле,полярное сияние; при этом переводить практическуюзадачу в учебную, выделять существенныесвойства/признаки физических явлений;—описывать изученные свойства тел и физические явления,используя физические величины (температура, внутренняяэнергия, количество теплоты, удельная теплоёмкостьвещества, удельная теплота плавления, удельная теплотапарообразования, удельная теплота сгорания топлива,коэффициент полезного действия тепловой машины,относительная влажность воздуха, электрический заряд,сила тока, электрическое напряжение, сопротивлениепроводника, удельное сопротивление вещества, работа имощность электрического тока); при описании правильнотрактовать физический смысл используемых величин,обозначения и единицы физических величин, находитьформулы, связывающие данную физическую величину сдругими величинами, строить графики изученныхзависимостей физических величин;—характеризовать свойства тел, физические явления ипроцессы, используя основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принципсуперпозиции полей (на качественном уровне), закон
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сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, законДжоуля—Ленца, закон сохранения энергии; при этомдавать словесную формулировку закона и записывать егоматематическое выражение;—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числеи в контексте ситуаций практико-ориентированногохарактера: выявлять причинно-следственные связи, строитьобъяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2изученных свойства физических явлений, физическихзаконов или закономерностей;—решать расчётные задачи в 2—3 действия, используязаконы и формулы, связывающие физические величины: наоснове анализа условия задачи записывать краткое условие,выявлять недостаток данных для решения задачи, выбиратьзаконы и формулы, необходимые для её решения,проводить расчёты и сравнивать полученное значениефизической величины с известными данными;—распознавать проблемы, которые можно решить припомощи физических методов; используя описаниеисследования, выделять проверяемое предположение,оценивать правильность порядка проведения исследования,делать выводы;—проводить опыты по наблюдению физических явлений илифизических свойств тел (капиллярные явления,зависимость давления воздуха от его объёма, температуры;скорости процесса остывания/нагревания при излучении отцвета излучающей/поглощающей поверхности; скоростьиспарения воды от температуры жидкости и площади еёповерхности; электризация тел и взаимодействиеэлектрических зарядов; взаимодействие постоянныхмагнитов, визуализация магнитных полей постоянныхмагнитов; действия магнитного поля на проводник с током,свойства электромагнита, свойства электродвигателяпостоянного тока): формулировать проверяемыепредположения, собирать установку из предложенногооборудования; описывать ход опыта и формулироватьвыводы;
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—выполнять прямые измерения температуры, относительнойвлажности воздуха, силы тока, напряжения сиспользованием аналоговых приборов и датчиковфизических величин; сравнивать результаты измерений сучётом заданной абсолютной погрешности;—проводить исследование зависимости одной физическойвеличины от другой с использованием прямых измерений(зависимость сопротивления проводника от его длины,площади поперечного сечения и удельного сопротивлениявещества проводника; силы тока, идущего через проводник,от напряжения на проводнике; исследованиепоследовательного и параллельного соединенийпроводников): планировать исследование, собиратьустановку и выполнять измерения, следуя предложенномуплану, фиксировать результаты полученной зависимости ввиде таблиц и графиков, делать выводы по результатамисследования;—проводить косвенные измерения физических величин(удельная теплоёмкость вещества, сопротивлениепроводника, работа и мощность электрического тока):планировать измерения, собирать экспериментальнуюустановку, следуя предложенной инструкции, и вычислятьзначение величины;—соблюдать правила техники безопасности при работе слабораторным оборудованием;—характеризовать принципы действия изученных приборов итехнических устройств с опорой на их описания (в томчисле: система отопления домов, гигрометр, пароваятурбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрическойэнергии, электроосветительные приборы, нагревательныеэлектроприборы (примеры), электрическиепредохранители; электромагнит, электродвигательпостоянного тока), используя знания о свойствахфизических явлений и необходимые физическиезакономерности;—распознавать простые технические устройства иизмерительные приборы по схемам и схематичнымрисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр,
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гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп,реостат); составлять схемы электрических цепей споследовательным и параллельным соединениемэлементов, различая условные обозначения элементовэлектрических цепей;—приводить примеры/находить информацию о примерахпрактического использования физических знаний вповседневной жизни для обеспечения безопасности приобращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде;—осуществлять поиск информации физического содержанияв сети Интернет, на основе имеющихся знаний и путёмсравнения дополнительных источников выделятьинформацию, которая является противоречивой или можетбыть недостоверной;—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания,справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владетьприёмами конспектирования текста, преобразованияинформации из одной знаковой системы в другую;—создавать собственные письменные и краткие устныесообщения, обобщая информацию из несколькихисточников физического содержания, в том числе публичнопредставлять результаты проектной или исследовательскойдеятельности; при этом грамотно использовать изученныйпонятийный аппарат курса физики, сопровождатьвыступление презентацией;—при выполнении учебных проектов и исследованийфизических процессов распределять обязанности в группе всоответствии с поставленными задачами, следить завыполнением плана действий и корректировать его,адекватно оценивать собственный вклад в деятельностьгруппы; выстраивать коммуникативное взаимодействие,проявляя готовность разрешать конфликты.
9 класс
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Предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений:—использовать понятия: система отсчёта, материальнаяточка, траектория, относительность механическогодвижения, деформация (упругая, пластическая), трение,центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки;центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжеститвёрдого тела, равновесие; механические колебания иволны, звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитныеволны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость идальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-,бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;—различать явления (равномерное и неравномерноепрямолинейное движение, равноускоренноепрямолинейное движение, свободное падение тел,равномерное движение по окружности, взаимодействие тел,реактивное движение, колебательное движение(затухающие и вынужденные колебания), резонанс,волновое движение, отражение звука, прямолинейноераспространение, отражение и преломление света, полноевнутреннее отражение света, разложение белого света вспектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света,естественная радиоактивность, возникновение линейчатогоспектра излучения) по описанию их характерных свойств ина основе опытов, демонстрирующих данное физическоеявление;—распознавать проявление изученных физических явлений вокружающем мире (в том числе физические явления вприроде: приливы и отливы, движение планет Солнечнойсистемы, реактивное движение живых организмов,восприятие звуков животными, землетрясение,сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптическиеявления в природе, биологическое действие видимого,ультрафиолетового и рентгеновского излучений;естественный радиоактивный фон, космические лучи,радиоактивное излучение природных минералов; действиерадиоактивных излучений на организм человека), при этом
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переводить практическую задачу в учебную, выделятьсущественные свойства/признаки физических явлений;—описывать изученные свойства тел и физические явления,используя физические величины (средняя и мгновеннаяскорость тела при неравномерном движении, ускорение,перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, силаупругости, сила тяжести, ускорение свободного падения,вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работаи мощность, потенциальная энергия тела, поднятого надповерхностью земли, потенциальная энергия сжатойпружины, кинетическая энергия, полная механическаяэнергия, период и частота колебаний, длина волны,громкость звука и высота тона, скорость света, показательпреломления среды); при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, обозначения иединицы физических величин, находить формулы,связывающие данную физическую величину с другимивеличинами, строить графики изученных зависимостейфизических величин;—характеризовать свойства тел, физические явления ипроцессы, используя закон сохранения энергии, законвсемирного тяготения, принцип суперпозиции сил,принцип относительности Галилея, законы Ньютона, законсохранения импульса, законы отражения и преломлениясвета, законы сохранения зарядового и массового чисел приядерных реакциях; при этом давать словеснуюформулировку закона и записывать его математическоевыражение;—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числеи в контексте ситуаций практико-ориентированногохарактера: выявлять причинно-следственные связи, строитьобъяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3изученных свойства физических явлений, физическихзаконов или закономерностей;—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2—3 уравнений), используя законы и формулы, связывающиефизические величины: на основе анализа условия задачизаписывать краткое условие, выявлять недостающие или
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избыточные данные, выбирать законы и формулы,необходимые для решения, проводить расчёты и оцениватьреалистичность полученного значения физическойвеличины;—распознавать проблемы, которые можно решить припомощи физических методов; используя описаниеисследования, выделять проверяемое предположение,оценивать правильность порядка проведения исследования,делать выводы, интерпретировать результаты наблюденийи опытов;—проводить опыты по наблюдению физических явлений илифизических свойств тел (изучение второго закона Ньютона,закона сохранения энергии; зависимость периодаколебаний пружинного маятника от массы груза ижёсткости пружины и независимость от амплитуды малыхколебаний; прямолинейное распространение света,разложение белого света в спектр; изучение свойствизображения в плоском зеркале и свойств изображенияпредмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных илинейчатых спектров излучения): самостоятельно собиратьустановку из избыточного набора оборудования; описыватьход опыта и его результаты, формулировать выводы;—проводить при необходимости серию прямых измерений,определяя среднее значение измеряемой величины(фокусное расстояние собирающей линзы); обосновыватьвыбор способа измерения/измерительного прибора;—проводить исследование зависимостей физических величинс использованием прямых измерений (зависимость пути отвремени при равноускоренном движении без начальнойскорости; периода колебаний математического маятника отдлины нити; зависимости угла отражения света от углападения и угла преломления от угла падения): планироватьисследование, самостоятельно собирать установку,фиксировать результаты полученной зависимостифизических величин с учётом заданной погрешностиизмерений в виде таблиц и графиков, делать выводы порезультатам исследования;
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—проводить косвенные измерения физических величин(средняя скорость и ускорение тела при равноускоренномдвижении, ускорение свободного падения, жёсткостьпружины, коэффициент трения скольжения, механическаяработа и мощность, частота и период колебанийматематического и пружинного маятников, оптическаясила собирающей линзы, радиоактивный фон): планироватьизмерения; собирать экспериментальную установку ивыполнять измерения, следуя предложенной инструкции;вычислять значение величины и анализировать полученныерезультаты;—соблюдать правила техники безопасности при работе слабораторным оборудованием;—различать основные признаки изученных физическихмоделей: материальная точка, абсолютно твёрдое тело,точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарнаямодель атома, нуклонная модель атомного ядра;—характеризовать принципы действия изученных приборов итехнических устройств с опорой на их описания (в томчисле: спидометр, датчики положения, расстояния иускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат,оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камераВильсона), используя знания о свойствах физическихявлений и необходимые физические закономерности;—использовать схемы и схематичные рисунки изученныхтехнических устройств, измерительных приборов итехнологических процессов при решении учебно-практических задач; оптические схемы для построенияизображений в плоском зеркале и собирающей линзе;—приводить примеры/находить информацию о примерахпрактического использования физических знаний вповседневной жизни для обеспечения безопасности приобращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде;—осуществлять поиск информации физического содержанияв сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковыйзапрос, находить пути определения достоверности
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полученной информации на основе имеющихся знаний идополнительных источников;—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания,справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владетьприёмами конспектирования текста, преобразованияинформации из одной знаковой системы в другую;—создавать собственные письменные и устные сообщения наоснове информации из нескольких источников физическогосодержания, публично представлять результаты проектнойили исследовательской деятельности; при этом грамотноиспользовать изученный понятийный аппарат изучаемогораздела физики и сопровождать выступление презентациейс учётом особенностей аудитории сверстников.
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2.1.13. БИОЛОГИЯ
Примерная рабочая программа по биологии на уровнеосновного общего образования составлена на основеТребований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования,представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования, атакже Примерной программы воспитания.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа по биологии основного общегообразования разработана в соответствии с требованиямиобновлённого Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования(ФГОС ООО) и с учётом Примерной основнойобразовательной программы основного общего образования(ПООП ООО).Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и организацию изучениябиологии на деятельностной основе. В программеучитываются возможности предмета в реализацииТребований ФГОС ООО к планируемым, личностным иметапредметным результатам обучения, а также реализациямежпредметных связей естественно-научных учебныхпредметов на уровне основного общего образования.Программа включает распределение содержания учебногоматериала по классам и примерный объём учебных часов дляизучения разделов и тем курса, а также рекомендуемуюпоследовательность изучения тем, основанную на логикеразвития предметного содержания с учётом возрастныхособенностей обучающихся.Программа имеет примерный характер и может стать основойдля составления учителями биологии своих рабочихпрограмм и организации учебного процесса. Учителямимогут быть использованы различные методические подходы к
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преподаванию биологии при условии сохраненияобязательной части содержания курса.В программе определяются основные цели изучениябиологии на уровне основного общего образования,планируемые результаты освоения курса биологии:личностные, метапредметные, предметные. Предметныепланируемые результаты даны для каждого года изучениябиологии.
Программа имеет следующую структуру:
• планируемые результаты освоения учебного предмета«Биология» по годам обучения;
• содержание учебного предмета «Биология» по годамобучения;
• тематическое планирование с указанием количества часовна освоение каждой темы и примерной характеристикойучебной деятельности, реализуемой при изучении этих тем.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»Учебный предмет «Биология» развивает представления опознаваемости живой природы и методах её познания, онпозволяет сформировать систему научных знаний о живыхсистемах, умения их получать, присваивать и применять вжизненных ситуациях.Биологическая подготовка обеспечивает пониманиеобучающимися научных принципов человеческойдеятельности в природе, закладывает основы экологическойкультуры, здорового образа жизни.ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»Целями изучения биологии на уровне основного общегообразования являются:
• формирование системы знаний о признаках и процессахжизнедеятельности биологических систем разного уровняорганизации;
• формирование системы знаний об особенностях строения,жизнедеятельности организма человека, условияхсохранения его здоровья;
• формирование умений применять методы биологической
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науки для изучения биологических систем, в том числе иорганизма человека;
• формирование умений использовать информацию осовременных достижениях в области биологии дляобъяснения процессов и явлений живой природы ижизнедеятельности собственного организма;
• формирование умений объяснять роль биологии впрактической деятельности людей, значениебиологического разнообразия для сохранения биосферы,последствия деятельности человека в природе;
• формирование экологической культуры в целях сохранениясобственного здоровья и охраны окружающей среды.Достижение целей обеспечивается решением следующихЗАДАЧ:
• приобретение знаний обучающимися о живой природе,закономерностях строения, жизнедеятельности исредообразующей роли организмов; человеке какбиосоциальном существе; о роли биологической науки впрактической деятельности людей;
• овладение умениями проводить исследования сиспользованием биологического оборудования инаблюдения за состоянием собственного организма;
• освоение приёмов работы с биологической информацией, втом числе о современных достижениях в области биологии,её анализ и критическое оценивание;
• воспитание биологически и экологически грамотнойличности, готовой к сохранению собственного здоровья иохраны окружающей среды.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с ФГОС ООО биология являетсяобязательным предметом на уровне основного общегообразования. Данная программа предусматривает изучениебиологии в объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчётас 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах — 2 часа внеделю. В тематическом планировании для каждого классапредлагается резерв времени, который учитель может
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использовать по своему усмотрению, в том числе дляконтрольных, самостоятельных работ и обобщающих уроков.В учебном плане МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района»предмет Биология в 7 классе изучается 2 часа в неделю.Второй час изучения предмета выделен как школьныйкомпонент для более углубленного изучения.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
5 КЛАСС
1. Биология — наука о живой природеПонятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение,питание, дыхание, выделение, рост и др.). Объекты живой инеживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа— единое целое.Биология — система наук о живой природе. Основныеразделы биологии (ботаника, зоология, экология, цитология,анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные сбиологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод идр. (4—5). Связь биологии с другими науками (математика,география и др.). Роль биологии в познании окружающегомира и практической деятельности современного человека.Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете сбиологическими приборами и инструментами.Биологические термины, понятия, символы. Источникибиологических знаний. Поиск информации с использованиемразличных источников (научно-популярная литература,справочники, Интернет).
2. 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). Метод измерения (инструменты измерения).
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1Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных и практических работ, изкоторых учитель делает выбор по своему усмотрению.

Метод классификации организмов, применение двойныхназваний организмов. Наблюдение и эксперимент какведущие методы биологии.Лабораторные и практические работы1
1. Изучение лабораторного оборудования: термометры,весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила работы соборудованием в школьном кабинете.
2. Ознакомление с устройством лупы, световогомикроскопа, правила работы с ними.
3. Ознакомление с растительными и животными клетками:томата и арбуза (натуральные препараты), инфузориитуфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощьюлупы и светового микроскопа.Экскурсии или видеоэкскурсииОвладение методами изучения живой природы —наблюдением и экспериментом.

3. Организмы — тела живой природыПонятие об организме. Доядерные и ядерные организмы.Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов.Цитология — наука о клетке. Клетка — наименьшая единицастроения и жизнедеятельности организмов. Строение клеткипод световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма,ядро.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани,органы, системы органов.Жизнедеятельность организмов. Особенности строения ипроцессов жизнедеятельности 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 вбиологии: царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки),
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семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни.Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.Лабораторные и практические работы
1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой имикроскопом (на примере самостоятельно приготовленногомикропрепарата).
2. Ознакомление с принципами систематики организмов.
3. Наблюдение за потреблением воды растением.

4. Организмы и среда обитанияПонятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная,почвенная, внутриорганизменная среды обитания.Представители сред обитания. Особенности сред обитанияорганизмов. Приспособления организмов к среде обитания.Сезонные изменения в жизни организмов.Лабораторные и практические работыВыявление приспособлений организмов к среде обитания (наконкретных примерах).Экскурсии или видеоэкскурсииРастительный и животный мир родного края (краеведение).
5. Природные сообществаПонятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов вприродных сообществах. Пищевые связи в сообществах.Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители,потребители и разрушители органических веществ вприродных сообществах. Примеры природных сообществ(лес, пруд, озеро и др.).Искусственные сообщества, их отличительные признаки отприродных сообществ. Причины неустойчивостиискусственных сообществ. Роль искусственных сообществ вжизни человека.Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фаунаприродных зон. Ландшафты: природные и культурные.Лабораторные и практические работыИзучение искусственных сообществ и их обитателей (напримере аквариума и др.).Экскурсии или видеоэкскурсии
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1. Изучение природных сообществ (на примере леса,озера, пруда, луга и др.).
2. Изучение сезонных явлений в жизни природныхсообществ.

6. Живая природа и человекИзменения в природе в связи с развитием сельскогохозяйства, производства и ростом численности населения.Влияние человекана живую природу в ходе истории. Глобальные экологическиепроблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли,потери почв, их предотвращение. Пути сохранениябиологического разнообразия. Охраняемые территории(заповедники, заказники, национальные парки, памятникиприроды). Красная книга РФ. Осознание жизни как великойценности.Практические работыПроведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу,парке, сквере или на пришкольной территории.6 КЛАСС
1. Растительный организмБотаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связьботаники с другими науками и техникой. Общие признакирастений.Разнообразие растений. Уровни организации растительногоорганизма. Высшие и низшие растения. Споровые и семенныерастения.Растительная клетка. Изучение растительной клетки подсветовым микроскопом: клеточная оболочка, ядро,цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточнымсоком). Растительные ткани. Функции растительных тканей.Органы и системы органов растений. Строение органоврастительного организма, их роль и связь между собой.Лабораторные и практические работы

1. Изучение микроскопического строения листа водногорастения элодеи.
2. Изучение строения растительных тканей (использование
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микропрепаратов).
3. Изучение внешнего строения травянистого цветковогорастения (на живых или гербарных экземплярах растений):пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.).Экскурсии или видеоэкскурсииОзнакомление в природе с цветковыми растениями.2. Строение и жизнедеятельностьрастительного организмаПитание растенияКорень — орган почвенного (минерального) питания. Корнии корневые системы. Виды корней и типы корневых систем.Внешнее и внутреннее строение корня в связи с егофункциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневыеволоски. Рост корня. Поглощение корнями воды иминеральных веществ, необходимых растению (корневоедавление, осмос). Видоизменение корней. Почва, еёплодородие. Значение обработки почвы (окучивание),внесения удобрений, прореживания проростков, полива дляжизни культурных растений. Гидропоника.Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика.Строение и функции листа. Простые и сложные листья.Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строениялиста в связи с его функциями (кожица и устьица, основнаяткань листа, проводящие пучки). Лист — орган воздушногопитания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и вжизни человека.Лабораторные и практические работы
1. Изучение строения корневых систем (стержневой имочковатой) на примере гербарных экземпляров или живыхрастений.
2. Изучение микропрепарата клеток корня.
3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек(на примере сирени, тополя и др.).
4. Ознакомление с внешним строением листьев илисторасположением (на комнатных растениях).
5. Изучение микроскопического строения листа (наготовых микропрепаратах).
6. Наблюдение процесса выделения кислорода на светуаквариумными растениями.
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Дыхание растенияДыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыханиякорней. Условия, препятствующие дыханию корней. Лист какорган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в листатмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха какпрепятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания(наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыханиярастений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом.Лабораторные и практические работыИзучение роли рыхления для дыхания корней.Транспорт веществ в растенииНеорганические (вода, минеральные соли) и органическиевещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты,витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебляс его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строениестебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки,основная ткань (паренхима). Клеточное строение стеблядревесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина исердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня.Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосудыдревесины) — восходящий ток. Испарение воды черезстебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды врастении. Влияние внешних условий на испарение воды.Транспорт органических веществ в растении (ситовидныетрубки луба) — нисходящий ток. Перераспределение изапасание веществ в растении. Видоизменённые побеги:корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое ихозяйственное значение.Лабораторные и практические работы
1. Обнаружение неорганических и органических веществ врастении.
2. Рассматривание микроскопического строения веткидерева (на готовом микропрепарате).
3. Выявление передвижения воды и минеральных веществпо древесине.
4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы.Рост растения
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Образовательные ткани. Конус нарастания побега, росткончика корня. Верхушечный и вставочный рост. Рост корняи стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец удревесных растений. Влияние фитогормонов на рострастения. Ростовые движения растений. Развитие побега изпочки. Ветвление побегов. Управление ростом растения.Формирование кроны. Применение знаний о росте растения всельском хозяйстве. Развитие боковых побегов.Лабораторные и практические работы
1. Наблюдение за ростом корня.
2. Наблюдение за ростом побега.
3. Определение возраста дерева по спилу.Размножение растенияВегетативное размножение цветковых растений в природе.Вегетативное размножение культурных растений. Клоны.Сохранение признаков материнского растения.Хозяйственное значение вегетативного размножения.Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки исоцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром,животными, водой) и самоопыление. Двойноеоплодотворение. Наследование признаков обоих растений.Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространениеплодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условияпрорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитиепроростков.Лабораторные и практические работы
1. Овладение приёмами вегетативного размножениярастений (черенкование побегов, 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 ипосев их в грунт.Развитие растения
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Развитие цветкового растения. Основные периоды развития.Цикл развития цветкового растения. Влияние фактороввнешней среды на развитие цветковых растений. Жизненныеформы цветковых растений.Лабораторные и практические работы
1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растенияв комнатных условиях (на примере фасоли или посевногогороха).
2. Определение условий прорастания семян.7 КЛАСС

1. Систематические группы растенийКлассификация растений. Вид как основная систематическаякатегория. Система растительного мира. Низшие, высшиеспоровые, высшие семенные растения. Основные таксоны(категории) систематики растений (царство, отдел, класс,порядок, семейство, род, вид). История развития систематики,описание видов, открытие новых видов. Роль систематики вбиологии.Низшие растения. Водоросли. Общая характеристикаводорослей. Одноклеточные и многоклеточные зелёныеводоросли. Строение и жизнедеятельность зелёныхводорослей. Размножение зелёных водорослей (бесполое иполовое). Бурые и красные водоросли, их строение ижизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизничеловека.Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общаяхарактеристика мхов. Строение и жизнедеятельность зелёныхи сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни насильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, циклразвития на примере зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов взаболачивании почв и торфообразовании. Использованиеторфа и продуктов его переработки в хозяйственнойдеятельности человека.Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи),Папоротниковидные (Папоротники). Общая характеристика.Усложнение строения папоротникообразных растений посравнению с мхами. Особенности строения и
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жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников.Размножение папоротникообразных. Цикл развитияпапоротника. Роль древних папоротникообразных вобразовании каменного угля. Значение папоротникообразныхв природе и жизни человека.Высшие семенные растения. Голосеменные. Общаяхарактеристика. Хвойные растения, их разнообразие.Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножениехвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойныхрастений в природе и жизни человека.Покрытосеменные (цветковые) растения. Общаяхарактеристика. Особенности строения и жизнедеятельностипокрытосеменных как наиболее высокоорганизованнойгруппы растений, их господство на Земле. Классификацияпокрытосеменных растений: класс Двудольные и классОднодольные. Признаки классов. Цикл развитияпокрытосеменного растения.Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений.Характерные признаки семейств класса Двудольные(Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые,Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные,или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, илиМятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущиепредставители семейств. Культурные представителисемейств, их использование человеком.*— Изучаются три семейства растений по выбору учителяс учётом местных условий. Можно использоватьсемейства, не вошедшие в перечень, если они являютсянаиболее распространёнными в данном регионе.**— Морфологическая характеристика и определениесемейств класса Двудольные и семейств классаОднодольные осуществляется на лабораторных ипрактических работах.Лабораторные и практические работы
1. Изучение строения одноклеточных водорослей (напримере хламидомонады и хлореллы).
2. Изучение строения многоклеточных нитчатыхводорослей (на примере спирогиры и улотрикса).
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3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).
4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.
5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек исемян голосеменных растений (на примере ели, сосны илилиственницы).
6. Изучение внешнего строения покрытосеменныхрастений.
7. Изучение признаков представителей семейств:Крестоцветные (Капустные), Розоцветные (Розовые),Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных инатуральных образцах.
8. Определение видов растений (на примере трёх семейств)с использованием определителей растений илиопределительных карточек.

2. Развитие растительного мира на ЗемлеЭволюционное развитие растительного мира на Земле.Сохранение в земной коре растительных остатков, ихизучение. «Живые ископаемые» растительного царства.Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоениерастениями суши. Этапы развития наземных растенийосновных систематических групп. Вымершие растения.Экскурсии или видеоэкскурсииРазвитие растительного мира на Земле (экскурсия впалеонтологический или краеведческий музей).
3. Растения в природных сообществахРастения и среда обитания. Экологические факторы.Растения и условия неживой природы: свет, температура,влага, атмосферный воздух. Растения и условия живойприроды: прямое и косвенное воздействие организмов нарастения. Приспособленность растений к среде обитания.Взаимосвязи растений между собой и с другимиорганизмами.Растительные сообщества. Видовой состав растительныхсообществ, преобладающие в них растения. Распределениевидов в растительных сообществах. Сезонные изменения в
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жизни растительного сообщества. Смена растительныхсообществ. Растительность (растительный покров)природных зон Земли. Флора.
4. Растения и человекКультурные растения и их происхождение. Центрымногообразия и происхождения культурных растений.Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственныхугодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растениягорода, особенность городской флоры. Парки, лесопарки,скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство.Комнатные растения, комнатное цветоводство. Последствиядеятельности человека в экосистемах. Охрана растительногомира. Восстановление численности редких видов растений:особо охраняемые природные территории (ООПТ). Краснаякнига России. Меры сохранения растительного мира.Экскурсии или видеоэкскурсии

1. Изучение сельскохозяйственных растений региона.
2. Изучение сорных растений региона.

5. Грибы. Лишайники. БактерииГрибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, ихстроение, питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитыегрибы. Меры профилактики заболеваний, связанных сгрибами. Значение шляпочных грибов в природныхсообществах и жизни человека. Промышленное выращиваниешляпочных грибов (шампиньоны).Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых идрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая ифармацевтическая промышленность и др.).Паразитические грибы. Разнообразие и значениепаразитических грибов (головня, спорынья, фитофтора,трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемымипаразитическими грибами.Лишайники — комплексные организмы. Строениелишайников. Питание, рост и размножение лишайников.Значение лишайников в природе и жизни человека.
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Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристикабактерий. Бактериальная клетка. Размножение бактерий.Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значениебактерий в природных сообществах. Болезнетворныебактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемыхбактериями. Бактерии на службе у человека (в сельскомхозяйстве, промышленности).Лабораторные и практические работы
1. Изучение строения одноклеточных (мукор) имногоклеточных (пеницилл) плесневых грибов.
2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов(или изучение шляпочных грибов на муляжах).
3. Изучение строения лишайников.
4. Изучение строения бактерий (на готовыхмикропрепаратах).

8 КЛАСС
1. Животный организмЗоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связьзоологии с другими науками и техникой.Общие признаки животных. Отличия животных от растений.Многообразие животного мира. Одноклеточные имногоклеточные животные. Форма тела животного,симметрия, размеры тела и др.Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук).Строение животной клетки: клеточная мембрана, органоидыпередвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии,пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы,клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке.Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы исистемы органов животных. Организм — единое целое.Лабораторные и практические работыИсследование под микроскопом готовых микропрепаратовклеток и тканей животных.2. Строение и жизнедеятельность организма животного**(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрениюучителя, рассматривая содержание темы 2 в качестве
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обобщения учебного материала)Опора и движение животных. Особенностигидростатического, наружного и внутреннего скелета уживотных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное,жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полётнасекомых, птиц; плавание рыб; движение по сушепозвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.).Рычажные конечности.Питание и пищеварение у животных. Значение питания.Питание и пищеварение у простейших. Внутриполостное ивнутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквознаяпищеварительная система у беспозвоночных.Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительныежелезы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы упредставителей отрядов млекопитающих.Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всюповерхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные ивнутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание уобитателей суши. Особенности кожного дыхания. Рольвоздушных мешков у птиц.Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ ворганизме животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносныесистемы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды.Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» удождевого червя. Особенности строения незамкнутойкровеносной системы у моллюсков и насекомых. Кругикровообращения и особенности строения сердец упозвоночных, усложнение системы кровообращения.Выделение у животных. Значение выделения конечныхпродуктов обмена веществ. Сократительные вакуоли упростейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей,выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей.Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные итазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночныхживотных. Особенности выделения у птиц, связанные сполётом.Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных.Усложнение строения кожи у позвоночных. Кожа как орган
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выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи.Средства пассивной и активной защиты у животных.Координация и регуляция жизнедеятельности у животных.Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы(фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервнаярегуляция. Нервная система, её значение. Нервная система убеспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая.Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной испинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб домлекопитающих. Появление больших полушарий, коры,борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов вжизни 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 иосязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Органбоковой линии у рыб.Поведение животных. Врождённое и приобретённоеповедение (инстинкт и научение). Научение: условныерефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение).Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное,брачное, исследовательское. Стимулы поведения.Размножение и развитие животных. Бесполое размножение:деление клетки одноклеточного организма на две,почкование, фрагментация. Половое размножение.Преимущество полового размножения. Половые железы.Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы).Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевоеразвитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитиемлекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детскоеместо). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональноеразвитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие спревращением): полный и неполный.Лабораторные и практические работы
1. Ознакомление с органами опоры и движения уживотных.
2. Изучение способов поглощения пищи у животных.
3. Изучение способов дыхания у животных.
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4. Ознакомление с системами органов транспорта веществу 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 какосновная систематическая категория животных.Классификация животных. Система животного мира.Систематические категории животных (царство, тип, класс,отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарнаяноменклатура. Отражение современных знаний опроисхождении и родстве животных в классификацииживотных.Одноклеточные животные — простейшие. Строение ижизнедеятельность простейших. Местообитание и образжизни. Образование цисты при неблагоприятных условияхсреды. Многообразие простейших. Значение простейших вприроде и жизни человека (образование осадочных пород,возбудители заболеваний, симбиотические виды). Путизаражения человека и меры профилактики, вызываемыеодноклеточными животными (малярийный плазмодий).Лабораторные и практические работы
1. Исследование строения инфузории-туфельки инаблюдение за её передвижением. Изучение хемотаксиса.
2. Многообразие простейших (на готовых препаратах).
3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы,инфузории-туфельки и др.).Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общаяхарактеристика. Местообитание. Особенности строения ижизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма.Внутриполостное и клеточное переваривание пищи.Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование).Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополыекишечнополостные. Многообразие кишечнополостных.
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Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.Коралловые полипы и их роль в рифообразовании.Лабораторные и практические работы
1. Исследование строения пресноводной гидры и еёпередвижения (школьный аквариум).
2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами(школьный аквариум).
3. Изготовление модели пресноводной гидры.Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика.Особенности строения и жизнедеятельности плоских,круглых и кольчатых червей. Многообразие червей.Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развитияпечёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческойаскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред,наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям иживотным. Меры по предупреждению зараженияпаразитическими червями. Роль червей какпочвообразователей.Лабораторные и практические работы
1. Исследование внешнего строения дождевого червя.Наблюдение за реакцией дождевого червя на раздражители.
2. Исследование внутреннего строения дождевого червя(на готовом влажном препарате и микропрепарате).
3. Изучение приспособлений паразитических червей кпаразитизму (на готовых влажных и микропрепаратах).Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни.Внешнее и внутреннее строение членистоногих.Многообразие членистоногих. Представители классов.Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности.Значение ракообразных в природе и жизни человека.Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельностив связи с жизнью на суше. Клещи — вредители культурныхрастений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи —возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защитыот клещей. Роль клещей в почвообразовании.Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности.Размножение насекомых и типы развития. Отрядынасекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые,
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Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые,Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые —переносчики возбудителей и паразиты человека и домашнихживотных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса.Насекомые, снижающие численность вредителей растений.Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращениючисленности насекомых-вредителей. Значение насекомых вприроде и жизни человека.*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрениюучителя в зависимости от местных условий. Более подробноизучаются на примере двух местных отрядов.Лабораторные и практические работы
1. Исследование внешнего строения насекомого (напримере майского жука или других крупных насекомых-вредителей).
2. Ознакомление с различными типами развитиянасекомых (на примере коллекций).Моллюски. Общая характеристика. Местообитаниемоллюсков. Строение и процессы жизнедеятельности,характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногихмоллюсков. Черты приспособленности моллюсков к средеобитания. Размножение моллюсков. Многообразиемоллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работыИсследование внешнего строения раковин пресноводных иморских моллюсков (раковины беззубки, перловицы,прудовика, катушки и др.).Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитиехордовых. Систематические группы хордовых. ПодтипБесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, илиПозвоночные.Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнеестроение рыб. Особенности внутреннего строения ипроцессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб кусловиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб.Размножение, развитие и миграция рыб в природе.Многообразие рыб, основные систематические группы рыб.
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Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственноезначение рыб.Лабораторные и практические работы
1. Исследование внешнего строения и особенностейпередвижения рыбы (на примере живой рыбы в банке сводой).
2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примереготового влажного препарата).Земноводные. Общая характеристика. Местообитаниеземноводных. Особенности внешнего и внутреннегостроения, процессов жизнедеятельности, связанных свыходом земноводных на сушу. Приспособленностьземноводных к жизни в воде и на суше. Размножение иразвитие земноводных.Многообразие земноводных и их охрана. Значениеземноводных в природе и жизни человека.Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитаниепресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннегостроения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности.Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше.Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация.Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значениепресмыкающихся в природе и жизни человека.Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнегостроения птиц. Особенности внутреннего строения ипроцессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц кполёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота опотомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц,их изучение. Многообразие птиц. Экологические группыптиц*. Приспособленность птиц к различным условиямсреды. Значение птиц в природе и жизни человека.*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примеретрёх экологических групп с учётом распространения птиц всвоём регионе.Лабораторные и практические работы
1. Исследование внешнего строения и перьевого покроваптиц (на примере чучела птиц и набора перьев: контурных,пуховых и пуха).
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2. Исследование особенностей скелета птицы.Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизнимлекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета имускулатуры, внутреннего строения. Процессыжизнедеятельности. Усложнение нервной системы.Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Заботао потомстве.Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые(низшие звери). Плацентарные млекопитающие.Многообразие млекопитающих. Насекомоядные иРукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногиеи Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные.Приматы*. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи,куньи, медвежьи.Значение млекопитающих в природе и жизни человека.Млекопитающие — переносчики возбудителей опасныхзаболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразиемлекопитающих родного края.*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двухвидов из каждого отряда по выбору учителя.Лабораторные и практические работы
1. Исследование особенностей скелета млекопитающих.
2. Исследование особенностей зубной системымлекопитающих.

4. Развитие животного мира на ЗемлеЭволюционное развитие животного мира на Земле.Усложнение животных в процессе эволюции. Доказательстваэволюционного развития животного мира. Палеонтология.Ископаемые остатки животных, их изучение. Методыизучения ископаемых остатков. Реставрация древнихживотных. «Живые ископаемые» животного мира.Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные.Происхождение многоклеточных животных. Основные этапыэволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюциипозвоночных животных. Вымершие животные.Лабораторные и практические работыИсследование ископаемых остатков вымерших животных.
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5. Животные в природных сообществахЖивотные и среда обитания. Влияние света, температуры ивлажности на животных. Приспособленность животных кусловиям среды обитания.Популяции животных, их характеристики. Одиночный игрупповой образ жизни. Взаимосвязи животных между собойи с другими организмами. Пищевые связи в природномсообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида.Экосистема.Животный мир природных зон Земли. Основныезакономерности распределения животных на планете. Фауна.
6. Животные и человекВоздействие человека на животных в природе: прямое икосвенное. Промысловые животные (рыболовство, охота).Ведение промысла животных на основе научного подхода.Загрязнение окружающей среды.Одомашнивание животных. Селекция, породы,искусственный отбор, дикие предки домашних животных.Значение домашних животных в жизни человека. Животныесельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями.Город как особая искусственная среда, созданная человеком.Синантропные виды животных. Условия их обитания.Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптацияживотных к новым условиям. Рекреационный пресс наживотных диких видов в условиях города. Безнадзорныедомашние животные. Питомники. Восстановлениечисленности редких видов животных: особо охраняемыеприродные территории (ООПТ). Красная книга России. Мерысохранения животного мира.
9 КЛАСС
1. Человек — биосоциальный видНауки о человеке (анатомия, физиология, психология,антропология, гигиена, санитария, экология человека).
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Методы изучения организма человека. Значение знаний очеловеке для самопознания и сохранения здоровья.Особенности человека как биосоциального существа.Место человека в системе органического мира. Человек какчасть природы. Систематическое положение современногочеловека. Сходство человека с млекопитающими. Отличиечеловека от приматов. Доказательства животногопроисхождения человека. Человек разумный. Антропогенез,его этапы. Биологические и социальные факторы становлениячеловека. Человеческие расы.
2. Структура организма человекаСтроение и химический состав клетки. Обмен веществ ипревращение энергии в клетке. Многообразие клеток, ихделение. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы.Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половыеклетки. Стволовые клетки.Типы тканей организма человека: эпителиальные,соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, ихфункции. Органы и системы органов. Организм как единоецелое. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза.Лабораторные и практические работы

1. Изучение клеток слизистой оболочки полости ртачеловека.
2. Изучение микроскопического строения тканей (наготовых микропрепаратах).
3. Распознавание органов и систем органов человека (потаблицам).

3. Нейрогуморальная регуляцияНервная система человека, её организация и значение.Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга.Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторныедуги.Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинногомозга. Головной мозг, его строение и функции. Большиеполушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные(врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы.
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Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная)нервная система. Нервная система как единое целое.Нарушения в работе нервной системы.Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система.Железы внутренней секреции. Железы смешанной секреции.Гормоны, их роль в регуляции физиологических функцийорганизма, роста и развития. Нарушение в работеэндокринных желёз. Особенности рефлекторной игуморальной регуляции функций организма.Лабораторные и практические работы
1. Изучение головного мозга человека (по муляжам).
2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости отосвещённости.

4. Опора и движениеЗначение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека,строение его отделов и функции. Кости, их химическийсостав, строение. Типы костей. Рост костей в длину итолщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелеттуловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенностискелета человека, связанные с прямохождением и трудовойдеятельностью.Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц.Работа мышц: статическая и динамическая; мышцы сгибателии разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Рольдвигательной активности в сохранении здоровья.Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастныеизменения в строении костей. Нарушение осанки.Предупреждение искривления позвоночника и развитияплоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощьпри травмах опорно-двигательного аппарата.Лабораторные и практические работы
1. 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
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нагрузки на утомление мышц.
7. Выявление нарушения осанки.
8. Определение признаков плоскостопия.
9. Оказание первой помощи при повреждении скелета имышц.

5. Внутренняя среда организмаВнутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови:эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, егопричины. Красный костный мозг, его роль в организме.Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз).Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор.Переливание крови. Донорство.Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение,химическое отравление, голодание, воспаление, вирусныезаболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа,лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки.Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по изучениюиммунитета.Лабораторные и практические работыИзучение микроскопического строения крови человека илягушки (сравнение).
6. КровообращениеОрганы кровообращения. Строение и работа сердца.Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его длительность.Большой и малый круги кровообращения. Движение крови пососудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток.Регуляция деятельности сердца и сосудов. Профилактикасердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь прикровотечениях.Лабораторные и практические работы

1. Измерение кровяного давления.
2. Определение пульса и числа сердечных сокращений впокое и после дозированных физических нагрузок у человека.
3. Первая помощь при кровотечениях.
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7. ДыханиеДыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие.Взаимосвязь строения и функций органов дыхания.Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких.Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляциядыхания.Инфекционные болезни, передающиеся через воздух,предупреждение воздушно-капельных инфекций. Вредтабакокурения, употребления наркотических и психотропныхвеществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказаниепервой помощи при поражении органов дыхания.Лабораторные и практические работы
1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха ивыдоха.
2. Определение частоты дыхания. Влияние различныхфакторов на частоту дыхания.

8. Питание и пищеварениеПитательные вещества и пищевые продукты. Питание и егозначение. Пищеварение. Органы пищеварения, их строение ифункции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение вротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение вжелудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасываниепитательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительныежелезы: печень и поджелудочная железа, их роль впищеварении.Микробиом человека — совокупность микроорганизмов,населяющих организм человека. Регуляция пищеварения.Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П.Павлова.Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечныхинфекций и паразитарных заболеваний, пищевых отравлений.Влияние курения и алкоголя на пищеварение.Лабораторные и практические работы
1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал.
2. Наблюдение действия желудочного сока на белки.

9. Обмен веществ и превращение энергии
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Обмен веществ и превращение энергии в организме человека.Пластический и энергетический обмен. Обмен воды иминеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров ворганизме. Регуляция обмена веществ и превращенияэнергии.Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов спищей. Синтез витаминов в организме. Авитаминозы игиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище.Нормы и режим питания. Рациональное питание — факторукрепления здоровья. Нарушение обмена веществ.Лабораторные и практические работы
1. Исследование состава продуктов питания.
2. Составление меню в зависимости от калорийностипищи.
3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.

10. КожаСтроение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа итерморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающейсреды.Закаливание и его роль. Способы закаливания организма.Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви.Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика ипервая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах иобморожениях.Лабораторные и практические работы
1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладоннойстороны кисти.
2. Определение жирности различных участков кожилица.
3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами взависимости от типа кожи.
4. Описание основных гигиенических требований к одеждеи обуви.

11. ВыделениеЗначение выделения. Органы выделения. Органымочевыделительной системы, их строение и функции.
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Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образованиемочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания.Заболевания органов мочевыделительной системы, ихпредупреждение.Лабораторные и практические работы
1. 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 развитие факторов окружающейсреды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половоесозревание. Наследование признаков у человека.Наследственные болезни, их причины и предупреждение.Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Рольгенетических знаний для планирования семьи. Инфекции,передающиеся половым путём, их профилактика.Лабораторные и практические работыОписание основных мер по профилактике инфекционныхзаболеваний, передающихся половым путём.
13. Органы чувств и сенсорные системыОрганы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорныесистемы. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка.Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушениязрения и их причины. Гигиена зрения.Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизмработы слухового анализатора. Слуховое восприятие.Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обонянияи вкуса. Взаимодействие сенсорных систем организма.Лабораторные и практические работы

1. Определение остроты зрения у человека.
2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажномпрепарате).
3. Изучение строения органа слуха (на муляже).
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14. Поведение и психикаПсихика и поведение человека. Потребности и мотивыповедения. Социальная обусловленность поведения человека.Рефлекторная теория поведения. Высшая нервнаядеятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П.Павлова. Механизм образования условных рефлексов.Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов вповедении. Наследственные и ненаследственные программыповедения у человека. Приспособительный характерповедения.Первая и вторая сигнальные системы. Познавательнаядеятельность мозга. Речь и мышление. Память и внимание.Эмоции. Индивидуальные особенности личности:способности, темперамент, характер, одарённость. Типывысшей нервной деятельности и темперамента. Особенностипсихики человека. Гигиена физического и умственного труда.Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна.Лабораторные и практические работы
1. Изучение кратковременной памяти.
2. Определение объёма механической и логическойпамяти.
3. Оценка сформированности навыков логическогомышления.

15. Человек и окружающая средаЧеловек и окружающая среда. Экологические факторы и ихдействие на организм человека. Зависимость здоровьячеловека от состояния окружающей среды. Микроклиматжилых помещений. Соблюдение правил поведения вокружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях.Здоровье человека как социальная ценность. Факторы,нарушающие здоровье: гиподинамия, курение, употреблениеалкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс.Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание,двигательная активность, сбалансированное питание.Культура отношения к собственному здоровью и здоровьюокружающих. Всемирная организация здравоохранения.
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Человек как часть биосферы Земли. Антропогенныевоздействия на природу. Урбанизация. Цивилизация.Техногенные изменения в окружающей среде. Современныеглобальные экологические проблемы. Значение охраныокружающей среды для сохранения человечества.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Освоение учебного предмета «Биология» на уровнеосновного общего образования должно обеспечиватьдостижение следующих личностных, метапредметных ипредметных образовательных результатов:
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Патриотическое воспитание:
• отношение к биологии как к важной составляющейкультуры, гордость за вклад российских и советскихучёных в развитие мировой биологической науки.Гражданское воспитание:
• готовность к конструктивной совместной деятельности привыполнении исследований и проектов, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи.Духовно-нравственное воспитание:
• готовность оценивать поведение и поступки с позициинравственных норм и норм экологической культуры;
• понимание значимости нравственного аспекта деятельностичеловека в медицине и биологии. Эстетическое воспитание:
• понимание роли биологии в формировании эстетическойкультуры личности. Ценности научного познания:
• ориентация на современную систему научныхпредставлений об основных биологическихзакономерностях, взаимосвязях человека с природной и
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социальной средой;
• понимание роли биологической науки в формированиинаучного мировоззрения;
• развитие научной любознательности, интереса кбиологической науке, навыков исследовательскойдеятельности.Формирование культуры здоровья:
• ответственное отношение к своему здоровью и установкана здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил и норм, сбалансированный режимзанятий и отдыха, регулярная физическая активность);
• осознание последствий и неприятие вредных привычек(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных формвреда для физического и психического здоровья;
• соблюдение правил безопасности, в том числе навыкибезопасного поведения в природной среде;
• сформированность навыка рефлексии, управлениесобственным эмоциональным состоянием.Трудовое воспитание:
• активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, школы, города, края) биологической иэкологической направленности, интерес к практическомуизучению профессий, связанных с биологией.Экологическое воспитание:
• ориентация на применение биологических знаний прирешении задач в области окружающей среды;
• осознание экологических проблем и путей их решения;
• готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиямсоциальной и природной среды:
• адекватная оценка изменяющихся условий;
• принятие решения (индивидуальное, в группе) визменяющихся условиях на основании анализабиологической информации;
• планирование действий в новой ситуации на основаниизнаний биологических закономерностей.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные познавательные действияБазовые логические действия:
• выявлять и характеризовать существенные признакибиологических объектов (явлений);
• устанавливать существенный признак классификациибиологических объектов (явлений, процессов), основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимогоанализа;
• с учётом предложенной биологической задачи выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых фактахи наблюдениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;
• выявлять дефициты информации, данных, необходимых длярешения поставленной задачи;
• выявлять причинно-следственные связи при изучениибиологических явлений и процессов; делать выводы сиспользованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях;
• самостоятельно выбирать способ решения учебнойбиологической задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:
• использовать вопросы как исследовательский инструментпознания;
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным и желательным состоянием ситуации, объекта, исамостоятельно устанавливать искомое и данное;
• формировать гипотезу об истинности собственныхсуждений, аргументировать свою позицию, мнение;
• проводить по самостоятельно составленному планунаблюдение, несложный биологический эксперимент,небольшое исследование по установлению особенностейбиологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических
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объектов между собой;
• оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе наблюдения и эксперимента;
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого наблюдения, эксперимента,владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;
• прогнозировать возможное дальнейшее развитиебиологических процессов и их последствия в аналогичныхили сходных ситуациях, а также выдвигать предположенияоб их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:
• применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и отборе биологической информации или данных изисточников с учётом предложенной учебной биологическойзадачи;
• выбирать, анализировать, систематизировать иинтерпретировать биологическую информацию различныхвидов и форм представления;
• находить сходные аргументы (подтверждающие илиопровергающие одну и ту же идею, версию) в различныхинформационных источниках;
• самостоятельно выбирать оптимальную формупредставления информации и иллюстрировать решаемыезадачи несложными схемами, диаграммами, иной графикойи их комбинациями;
• оценивать надёжность биологической информации покритериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;
• запоминать и систематизировать биологическуюинформацию.Универсальные коммуникативные действияОбщение:
• воспринимать и формулировать суждения, выражатьэмоции в процессе выполнения практических илабораторных работ;
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменныхтекстах;
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• распознавать невербальные средства общения, пониматьзначение социальных знаков, знать и распознаватьпредпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, вести переговоры;
• понимать намерения других, проявлять уважительноеотношение к собеседнику и в корректной формеформулировать свои возражения;
• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы посуществу обсуждаемой биологической темы и высказыватьидеи, нацеленные на решение биологической задачи иподдержание благожелательности общения;
• сопоставлять свои суждения с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций;
• публично представлять результаты выполненногобиологического опыта (эксперимента, исследования,проекта);
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётомзадач презентации и особенностей аудитории и всоответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративных материалов.Совместная деятельность (сотрудничество):
• понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении конкретнойбиологической проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решениипоставленной учебной задачи;
• принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по её достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; уметь обобщать мнения нескольких людей,проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;
• планировать организацию совместной работы, определятьсвою роль (с учётом предпочтений и возможностей всехучастников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);
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• выполнять свою часть работы, достигать качественногорезультата по своему направлению и координировать своидействия с другими членами команды;
• оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, самостоятельно сформулированнымучастниками взаимодействия; сравнивать результаты сисходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственностии проявлять готовность к предоставлению отчёта передгруппой;
• овладеть системой универсальных коммуникативныхдействий, которая обеспечивает сформированностьсоциальных навыков и эмоционального интеллектаобучающихся.Универсальные регулятивные действияСамоорганизация:
• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебныхситуациях, используя биологические знания;
• ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятиерешений группой);
• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (илиего часть), выбирать способ решения учебнойбиологической задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений;
• составлять план действий (план реализации намеченногоалгоритма решения), корректировать предложенныйалгоритм с учётом получения новых биологических знанийоб изучаемом биологическом объекте;
• делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):
• владеть способами самоконтроля, самомотивации ирефлексии;
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еёизменения;
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной биологической задачи,
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адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
• объяснять причины достижения (недостижения)результатов деятельности, давать оценку приобретённомуопыту, уметь находить позитивное в произошедшейситуации;
• вносить коррективы в деятельность на основе новыхобстоятельств, изменившихся ситуаций, установленныхошибок, возникших трудностей;
• оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:
• различать, называть и управлять собственными эмоциями иэмоциями других;
• выявлять и анализировать причины эмоций;
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы инамерения другого;
• регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других:
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
• открытость себе и другим;
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг;
• овладеть системой универсальных учебных регулятивныхдействий, которая обеспечивает формирование смысловыхустановок личности (внутренняя позиция личности), ижизненных навыков личности (управления собой,самодисциплины, устойчивого поведения).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 класс:
• характеризовать биологию как науку о живой природе;называть признаки живого, сравнивать объекты живой инеживой природы;
• перечислять источники биологических знаний;характеризовать значение биологических знаний длясовременного человека; профессии, связанные с биологией(4—5);
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• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И.Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числеАристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитиебиологии;
• иметь представление о важнейших биологическихпроцессах и явлениях: питание, дыхание, транспортвеществ, 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 споставленной задачей и в контексте;
• различать по внешнему виду (изображениям), схемам иописаниям доядерные и ядерные организмы; различныебиологические объекты: растения, животных, грибы,лишайники, бактерии; природные и искусственныесообщества, взаимосвязи организмов в природном иискусственном сообществах; представителей флоры ифауны природных зон Земли; ландшафты природные икультурные;
• проводить описание организма (растения, животного) позаданному плану; выделять существенные признакистроения 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, внутри организменной), условияхсреды обитания;
• приводить примеры, характеризующие приспособленностьорганизмов к среде обитания, взаимосвязи организмов всообществах;
• выделять отличительные признаки природных иискусственных сообществ;
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• аргументировать основные правила поведения человека вприроде и объяснять значение природоохраннойдеятельности человека; анализировать глобальныеэкологические проблемы;
• раскрывать роль биологии в практической деятельностичеловека;
• демонстрировать на конкретных примерах связь знанийбиологии со знаниями по математике, предметовгуманитарного цикла, различными видами искусства;
• выполнять практические работы (поиск информации сиспользованием различных источников; описаниеорганизма по заданному плану) и лабораторные работы(работа с микроскопом; знакомство с различнымиспособами измерения и сравнения живых объектов);
• применять методы биологии (наблюдение, описание,классификация, измерение, эксперимент): проводитьнаблюдения за организмами, описывать биологическиеобъекты, процессы и явления; выполнять биологическийрисунок и измерение биологических объектов;
• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровыммикроскопами при рассматривании биологическихобъектов;
• соблюдать правила безопасного труда при работе сучебным и лабораторным оборудованием, химическойпосудой в соответствии с инструкциями на уроке, вовнеурочной деятельности;
• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, справочныематериалы, ресурсы Интернета;
• создавать письменные и устные сообщения, грамотноиспользуя понятийный аппарат изучаемого разделабиологии.
6 класс:
• характеризовать ботанику как биологическую науку, еёразделы и связи с другими науками и техникой;
• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В.
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Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежныхучёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие науко растениях;
• применять биологические термины и понятия (в том числе:ботаника, растительная клетка, растительная ткань, органырастений, система органов растения: корень, побег почка,лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя,растительный организм, минеральное питание, фотосинтез,дыхание, рост, развитие, размножение, клон,раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и вконтексте;
• описывать строение и жизнедеятельность растительногоорганизма (на примере покрытосеменных или цветковых):поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез,дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие;связь строения вегетативных и генеративных органоврастений с их функциями;
• различать и описывать живые и гербарные экземплярырастений по заданному плану, части растений поизображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефнымтаблицам;
• характеризовать признаки растений, уровни организациирастительного организма, части растений: клетки, ткани,органы, системы органов, организм;
• сравнивать растительные ткани и органы растений междусобой;
• выполнять практические и лабораторные работы поморфологии и физиологии растений, в том числе работы смикроскопом с постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работыс использованием приборов и инструментов цифровойлаборатории;
• характеризовать процессы жизнедеятельности растений:поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез,дыхание, рост, развитие, способы естественного иискусственного вегетативного размножения; семенноеразмножение (на примере покрытосеменных, илицветковых);
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• выявлять причинно-следственные связи между строением ифункциями тканей и органов растений, строением ижизнедеятельностью растений;
• классифицировать растения и их части по разнымоснованиям;
• объяснять роль растений в природе и жизни человека:значение фотосинтеза в природе и в жизни человека;биологическое и хозяйственное значение видоизменённыхпобегов; хозяйственное значение вегетативногоразмножения;
• применять полученные знания для выращивания иразмножения культурных растений;
• использовать методы биологии: проводить наблюдения зарастениями, описывать растения и их части, ставитьпростейшие биологические опыты и эксперименты;
• соблюдать правила безопасного труда при работе сучебным и лабораторным оборудованием, химическойпосудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;
• демонстрировать на конкретных примерах связь знанийбиологии со знаниями по математике, географии,технологии, предметов гуманитарного цикла, различнымивидами искусства;
• владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для извлечения и обобщенияинформации из двух источников; преобразовыватьинформацию из одной знаковой системы в другую;
• создавать письменные и устные сообщения, грамотноиспользуя понятийный аппарат изучаемого разделабиологии.
7 класс:
• характеризовать принципы классификации растений,основные систематические группы растений (водоросли,мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные,покрытосеменные или цветковые);
• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И.
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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, экология растений, микология, бактериология,систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид,жизненная форма растений, среда обитания, растительноесообщество, высшие растения, низшие растения, споровыерастения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны,хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные,бактерии, грибы, лишайники) в соответствии споставленной задачей и в контексте;
• различать и описывать живые и гербарные экземплярырастений, части растений по изображениям, схемам,моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы поизображениям, схемам, муляжам; бактерии поизображениям;
• выявлять признаки классов покрытосеменных илицветковых, семейств двудольных и однодольных растений;
• определять систематическое положение растительногоорганизма (на примере покрытосеменных, или цветковых) спомощью определительной карточки;
• выполнять практические и лабораторные работы посистематике растений, микологии и микробиологии, в томчисле работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами,исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;
• выделять существенные признаки строения ижизнедеятельности растений, бактерий, грибов,лишайников;
• проводить описание и сравнивать между собой растения,грибы, лишайники, бактерии по заданному плану; делатьвыводы на основе сравнения;
• описывать усложнение организации растений в ходеэволюции растительного мира на Земле;
• выявлять черты приспособленности растений к средеобитания, значение экологических факторов для растений;
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• характеризовать растительные сообщества, сезонные ипоступательные изменения растительных сообществ,растительность (растительный покров) природных зонЗемли;
• приводить примеры культурных растений и их значение вжизни человека; понимать причины и знать меры охранырастительного мира Земли;
• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий вприродных сообществах, в хозяйственной деятельностичеловека и его повседневной жизни;
• демонстрировать на конкретных примерах связь знанийбиологии со знаниями по математике, физике, географии,технологии, литературе, и технологии, предметовгуманитарного цикла, различными видами искусства;
• использовать методы биологии: проводить наблюдения зарастениями, бактериями, грибами, лишайниками,описывать их; ставить простейшие биологические опыты иэксперименты;
• соблюдать правила безопасного труда при работе сучебным и лабораторным оборудованием, химическойпосудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;
• владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для извлечения и обобщенияинформации из нескольких (2—3) источников;преобразовывать информацию из одной знаковой системыв другую;
• создавать письменные и устные сообщения, грамотноиспользуя понятийный аппарат изучаемого разделабиологии, сопровождать выступление презентацией сучётом особенностей аудитории сверстников.
8 класс:
• характеризовать зоологию как биологическую науку, еёразделы и связь с другими науками и техникой;
• характеризовать принципы классификации животных, видкак основную систематическую категорию, основные
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систематические группы животных (простейшие,кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви;членистоногие, моллюски, хордовые);
• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О.Ковалевский, К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А.Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук оживотных;
• применять биологические термины и понятия (в том числе:зоология, экология животных, этология, палеозоология,систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид,животная клетка, животная ткань, орган животного,системы органов животного, животный организм, питание,дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение,опора, движение, размножение, партеногенез,раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, средаобитания, природное сообщество) в соответствии споставленной задачей и в контексте;
• раскрывать общие признаки животных, уровниорганизации животного организма: клетки, ткани, органы,системы органов, организм;
• сравнивать животные ткани и органы животных междусобой;
• описывать строение и жизнедеятельность животногоорганизма: опору и движение, питание и пищеварение,дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию иповедение, рост, размножение и развитие;
• характеризовать процессы жизнедеятельности животныхизучаемых систематических групп: движение, питание,дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию,поведение, рост, развитие, размножение;
• выявлять причинно-следственные связи между строением,жизнедеятельностью и средой обитания животныхизучаемых систематических групп;
• различать и описывать животных изучаемыхсистематических групп, отдельные органы и системыорганов по схемам, моделям, муляжам, рельефнымтаблицам; простейших — по изображениям;
• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых;
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отрядов насекомых и млекопитающих;
• выполнять практические и лабораторные работы поморфологии, анатомии, физиологии и поведениюживотных, в том числе работы с микроскопом спостоянными (фиксированными) и временнымимикропрепаратами, исследовательские
• работы с использованием приборов и инструментовцифровой лаборатории;
• сравнивать представителей отдельных систематическихгрупп животных и делать выводы на основе сравнения;
• классифицировать животных на основании особенностейстроения;
• описывать усложнение организации животных в ходеэволюции животного мира на Земле;
• выявлять черты приспособленности животных к средеобитания, значение экологических факторов для животных;
• выявлять взаимосвязи животных в природныхсообществах, цепи питания;
• устанавливать взаимосвязи животных с растениями,грибами, лишайниками и бактериями в природныхсообществах;
• характеризовать животных природных зон Земли, основныезакономерности распространения животных по планете;
• раскрывать роль животных в природных сообществах;
• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных вжизни человека; роль промысловых животных вхозяйственной деятельности человека и его повседневнойжизни; объяснять значение животных в природе и жизничеловека;
• понимать причины и знать меры охраны животного мираЗемли;
• демонстрировать на конкретных примерах связь знанийбиологии со знаниями по математике, физике, химии,географии, технологии, предметов гуманитарного циклов,различными видами искусства;
• использовать методы биологии: проводить наблюдения заживотными, описывать животных, их органы и системыорганов; ставить простейшие биологические опыты и
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эксперименты;
• соблюдать правила безопасного труда при работе сучебным и лабораторным оборудованием, химическойпосудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;
• владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для извлечения и обобщенияинформации из нескольких (3—4) источников;преобразовывать информацию из одной знаковой системыв другую;
• создавать письменные и устные сообщения, грамотноиспользуя понятийный аппарат изучаемого разделабиологии, сопровождать выступление презентацией сучётом особенностей аудитории сверстников.
9 класс:
• характеризовать науки о человеке (антропологию,анатомию, физиологию, медицину, гигиену, экологиючеловека, психологию) и их связи с другими науками итехникой;
• объяснять положение человека в системе органическогомира, его происхождение; отличия человека от животных;приспособленность к различным экологическим факторам(человеческие расы и адаптивные типы людей); родствочеловеческих рас;
• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М.Сеченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский,П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К.Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитиепредставлений о происхождении, строении,жизнедеятельности, поведении, экологии человека;
• применять биологические термины и понятия (в том числе:цитология, гистология, анатомия человека, физиологиячеловека, гигиена, антропология, экология человека,клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание,кровообращение, обмен веществ и превращение энергии,движение, выделение, рост, развитие, поведение,
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размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз,внутренняя среда, иммунитет) в соответствии споставленной задачей и в контексте;
• проводить описание по внешнему виду (изображению),схемам общих признаков организма человека, уровней егоорганизации: клетки, ткани, органы, системы органов,организм;
• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы,системы органов человека; процессы жизнедеятельностиорганизма человека, делать выводы на основе сравнения;
• различать биологически активные вещества (витамины,ферменты, гормоны), выявлять их роль в процессе обменавеществ и превращения энергии;
• характеризовать биологические процессы: обмен веществ ипревращение энергии, питание, дыхание, выделение,транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций,иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;
• выявлять причинно-следственные связи между строениемклеток, органов, систем органов организма человека и ихфункциями; между строением, жизнедеятельностью исредой обитания человека;
• применять биологические модели для выявленияособенностей строения и функционирования органов исистем органов человека;
• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессовжизнедеятельности организма человека;
• характеризовать и сравнивать безусловные и условныерефлексы; наследственные и ненаследственные программыповедения; особенности высшей нервной деятельностичеловека; виды потребностей, памяти, мышления, речи,темпераментов, эмоций, сна; структуру функциональныхсистем 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
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морфологии, анатомии, физиологии и поведению человека,в том числе работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами,исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;
• решать качественные и количественные задачи, используяосновные показатели здоровья человека, проводить расчётыи оценивать полученные значения;
• называть и аргументировать основные принципы здоровогообраза жизни, методы защиты и укрепления здоровьячеловека: сбалансированное питание, соблюдение правилличной гигиены, занятия физкультурой и спортом,рациональная организация труда и полноценного отдыха,позитивное эмоционально-психическое состояние;
• использовать приобретённые знания и умения длясоблюдения здорового образа жизни, сбалансированногопитания, физической активности, стрессоустойчивости, дляисключения вредных привычек, зависимостей;
• владеть приёмами оказания первой помощи человеку припотере сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении,утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костейскелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;
• демонстрировать на конкретных примерах связь знанийнаук о человеке со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видовискусства; технологии, ОБЖ, физической культуры;
• использовать методы биологии: наблюдать, измерять,описывать организм человека и процессы егожизнедеятельности; проводить простейшие исследованияорганизма человека и объяснять их результаты;
• соблюдать правила безопасного труда при работе сучебным и лабораторным оборудованием, химическойпосудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;
• владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для извлечения и обобщенияинформации из нескольких (4—5) источников;преобразовывать информацию из одной знаковой системы в
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другую;
• создавать письменные и устные сообщения, грамотноиспользуя понятийный аппарат изученного разделабиологии, сопровождать выступление презентацией сучётом особенностей аудитории сверстников.
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2.1.17 ХИМИЯ
Примерная рабочая программа по химии на уровне основногообщего образования составлена на основе Требований крезультатам освоения основной образовательной программыосновного общего образования, представленных вФедеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования, с учётом распределённых поклассам проверяемых требований к результатам освоенияосновной образовательной программы основного общегообразования и элементов содержания, представленных вУниверсальном кодификаторе по химии, а также на основеПримерной программы воспитания обучающихся приполучении основного общего образования и с учётомКонцепции преподавания учебного предмета «Химия» вобразовательных организациях Российской Федерации,реализующих основные общеобразовательные программы(утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, протоколот 03.12.2019 NПК-4вн).ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Согласно своему назначению примерная рабочая программаявляется ориентиром для составления рабочих авторскихпрограмм: она даёт представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствамиучебного предмета «Химия»; устанавливает обязательноепредметное содержание, предусматривает распределение егопо классам и структурирование его по разделам и темамкурса, определяет количественные и качественныехарактеристики содержания; даёт примерное распределениеучебных часов по тематическим разделам курса ирекомендуемую (примерную) последовательность ихизучения с учётом межпредметных и внутрипредметныхсвязей, логики учебного процесса, возрастных особенностейобучающихся; определяет возможности предмета дляреализации требований к результатам освоения основнойобразовательной программы на уровне основного общего
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образования, а также требований к результатам обученияхимии на уровне целей изучения предмета и основных видовучебно-познавательной деятельности/учебных действийученика по освоению учебного содержания.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целейосновного общего образования обусловлен во многомзначением химической науки в познании законов природы, вразвитии производительных сил общества и создании новойбазы материальной культуры.Химия как элемент системы естественных наукраспространила своё влияние на все области человеческогосуществования, задала новое видение мира, сталанеотъемлемым компонентом мировой культуры,необходимым условием жизни общества: знание химиислужит основой для формирования мировоззрения человека,его представлений о материальном единстве мира; важнуюроль играют формируемые химией представления овзаимопревращениях энергии и об эволюции веществ вприроде; современная химия направлена на решениеглобальных проблем устойчивого развития человечества —сырьевой, энергетической, пищевой и экологическойбезопасности, проблем здравоохранения.В условиях возрастающего значения химии в жизни обществасущественно повысилась роль химического образования. Вплане социализации оно является одним из условийформирования интеллекта личности и гармоничного еёразвития.Современному человеку химические знания необходимы дляприобретения общекультурного уровня, позволяющегоуверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать вмногообразной жизни общества, для осознания важностиразумного отношения к своему здоровью и здоровью других,к окружающей природной среде, для грамотного поведения
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при использовании различных материалов и химическихвеществ в повседневной жизни.Химическое образование в основной школе является базовымпо отношению к системе общего химического образования.Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализуетприсущие общему химическому образованию ключевыеценности, которые отражают государственные, общественныеи индивидуальные потребности. Этим определяется сущностьобщей стратегии обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами учебного предмета «Химия».Изучение предмета: 1) способствует реализациивозможностей для саморазвития и формирования культурыличности, её общей и функциональной грамотности; 2)вносит вклад в формирование мышления и творческихспособностей подростков, навыков их самостоятельнойучебной деятельности, экспериментальных иисследовательских умений, необходимых как в повседневнойжизни, так и в профессиональной деятельности; 3) знакомитсо спецификой научного мышления, закладывает основыцелостного взгляда на единство природы и человека, являетсяответственным этапом в формировании естественно-научнойграмотности подростков; 4) способствует формированиюценностного отношения к естественно-научным знаниям, кприроде, к человеку, вносит свой вклад в экологическоеобразование школьников.Названные направления в обучении химии обеспечиваютсяспецификой содержания предмета, который являетсяпедагогически адаптированным отражением базовой наукихимии на определённом этапе её развития.Курс химии основной школы ориентирован на освоениеобучающимися основ неорганической химии и некоторыхпонятий и сведений об отдельных объектах органическойхимии.Структура содержания предмета сформирована на основесистемного подхода к его изучению. Содержаниескладывается из системы понятий о химическом элементе ивеществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти
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системы структурно организованы по принципупоследовательного развития знаний на основе теоретическихпредставлений разного уровня: атомно-молекулярного учениякак основы всего естествознания, уровня Периодическогозакона Д. И. Менделеева как основного закона химии, ученияо строении атома и химической связи, представлений обэлектролитической диссоциации веществ в растворах.Теоретические знания рассматриваются на основеэмпирически полученных и осмысленных фактов,развиваются последовательно от одного уровня к другому,выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств,строения и возможностей практического применения иполучения изучаемых веществ.Такая организация содержания курса способствуетпредставлению химической составляющей научной картинымира в логике её системной природы. Тем самымобеспечивается возможность формирования у обучающихсяценностного отношения к научному знанию и методампознания в науке. Важно также заметить, что освоениесодержания курса происходит с привлечением знаний изранее изученных курсов: «Окружающий мир», «Биология.5—7 классы» и «Физика. 7 класс».
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»К направлению первостепенной значимости при реализацииобразовательных функций предмета «Химия» традиционноотносят формирование знаний основ химической науки какобласти современного естествознания, практическойдеятельности человека и как одного из компонентов мировойкультуры. Задача предмета состоит в формировании системыхимических знаний — важнейших фактов, понятий, законов итеоретических положений, доступных обобщениймировоззренческого характера, языка науки, знаний онаучных методах изучения веществ и химических реакций, атакже в формировании и развитии умений и способовдеятельности, связанных с планированием, наблюдением ипроведением химического эксперимента, соблюдением
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правил безопасного обращения с веществами в повседневнойжизни.Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточненыи скорректированы с учётом новых приоритетов в системеосновного общего образования. Сегодня в образовании особозначимой признаётся направленность обучения на развитие исаморазвитие личности, формирование её интеллекта и общейкультуры. Обучение умению учиться и продолжать своёобразование самостоятельно становится одной из важнейшихфункций учебных предметов.В связи с этим при изучении предмета в основной школедоминирующее значение приобрели такие цели, как:
 формирование интеллектуально развитой личности,готовой к самообразованию, сотрудничеству,самостоятельному принятию решений, способнойадаптироваться к быстро меняющимся условиямжизни;
 направленность обучения на систематическоеприобщение учащихся к самостоятельнойпознавательной деятельности, научным методампознания, формирующим мотивацию и развитиеспособностей к химии;
 обеспечение условий, способствующих приобретениюобучающимися опыта разнообразной деятельности,познания и самопознания, ключевых навыков(ключевых компетенций), имеющих универсальноезначение для различных видов деятельности;
 формирование умений объяснять и оценивать явленияокружающего мира на основании знаний и опыта,полученных при изучении химии;
 формирование у обучающихся гуманистическихотношений, понимания ценности химических знанийдля выработки экологически целесообразногоповедения в быту и трудовой деятельности в целяхсохранения своего здоровья и окружающей природнойсреды;
 развитие мотивации к обучению, способностей к
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самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоенияобщечеловеческих ценностей, готовности косознанному выбору профиля и направленностидальнейшего обучения.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМПЛАНЕВ системе общего образования «Химия» признанаобязательным учебным предметом, который входит в составпредметной области «Естественно-научные предметы».Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов— по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах соответственно.Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время,которое может быть использовано участникамиобразовательного процесса в целях формированиявариативной составляющей содержания конкретной рабочейпрограммы. При этом обязательная (инвариантная) частьсодержания предмета, установленная примерной рабочейпрограммой, и время, отводимое на её изучение, должныбыть сохранены полностью.В структуре примерной рабочей программы наряду спояснительной запиской выделены следующие разделы:
 планируемые результаты освоения учебного предмета«Химия» — личностные, метапредметные,предметные;
 содержание учебного предмета «Химия» по годамобучения;
 примерное тематическое планирование, в которомдетализировано содержание каждой конкретной темы,указаны количество часов, отводимых на её изучение,и основные виды учебной деятельности ученика,формируемые при изучении темы, приведён переченьдемонстраций, выполняемых учителем, и переченьрекомендуемых лабораторных опытов и практическихработ, выполняемых учащимися.



658

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
8 КЛАСС
Первоначальные химические понятияПредмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела ивещества. Физические свойства веществ. Агрегатноесостояние веществ. Понятие о методах познания в химии.Химия в системе наук. Чистые вещества и смеси. Способыразделения смесей.Атомы и молекулы. Химические элементы. Символыхимических элементов. Простые и сложные вещества.Атомно-молекулярное учение.Химическая формула. Валентность атомов химическихэлементов. Закон постоянства состава веществ.Относительная атомная масса. Относительная молекулярнаямасса. Массовая доля химического элемента в соединении.Физические и химические явления. Химическая реакция и еёпризнаки. Закон сохранения массы веществ. Химическиеуравнения. Классификация химических реакций (соединения,разложения, замещения, обмена).Химический эксперимент: знакомство с химической посудой,с правилами работы в лаборатории и приёмами обращения слабораторным оборудованием; изучение и описаниефизических свойств образцов неорганических веществ;наблюдение физических (плавление воска, таяние льда,растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) ихимических (горение свечи, прокаливание медной проволоки,взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение иописание признаков протекания химических реакций(разложение сахара, взаимодействие серной кислоты схлоридом бария, разложение гидроксида меди(П) принагревании, взаимодействие железа с раствором солимеди(П)); изучение способов разделения смесей (с помощьюмагнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция,хроматография), проведение очистки поваренной соли;наблюдение и описание результатов проведения опыта,
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1Курсивом обозначен учебный материал, который изучается, но не выносится напромежуточную и итоговую аттестацию.

иллюстрирующего закон сохранения массы; созданиемоделей молекул (шаростержневых).Важнейшие представители неорганических веществВоздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элементи простое вещество. Нахождение кислорода в природе,физические и химические свойства (реакции горения).Оксиды. Применение кислорода. Способы получениякислорода в лаборатории и промышленности. Круговороткислорода в природе. Озон — аллотропная модификациякислорода.Тепловой эффект химической реакции, термохимическиеуравнения, экзо- и эндотермические реакции. Топливо: угольи метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта,разрушение озонового слоя.Водород — элемент и простое вещество. Нахождениеводорода в природе, физические и химические свойства,применение, способы получения. Кислоты и соли.Количество вещества. Моль. Молярная масса. ЗаконАвогадро. Молярный объём газов. Расчёты по химическимуравнениям.Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы.Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимостьвеществ в воде.1 Массовая доля вещества в растворе.Химические свойства воды. Основания. Роль растворов вприроде и в жизни человека. Круговорот воды в природе.Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природныхвод.Классификация неорганических соединений. Оксиды.Классификация оксидов: солеобразующие (основные,кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатураоксидов (международная и тривиальная). Физические ихимические свойства оксидов. Получение оксидов.Основания. Классификация оснований: щёлочи инерастворимые основания. Номенклатура оснований
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(международная и тривиальная). Физические и химическиесвойства оснований. Получение оснований.Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот(международная и тривиальная). Физические и химическиесвойства 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 неорганическихсоединений.Химический эксперимент: качественное определениесодержания кислорода в воздухе; получение, собирание,распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдениевзаимодействия веществ с кислородом и условиявозникновения и прекращения горения (пожара);ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств;получение, собирание, распознавание и изучение свойствводорода (горение); взаимодействие водорода с оксидоммеди(П) (возможно использование видеоматериалов);наблюдение образцов веществ количеством 1 моль;исследование особенностей растворения веществ с различнойрастворимостью; приготовление растворов с определённоймассовой долей растворённого вещества; взаимодействиеводы с металлами (натрием и кальцием) (возможноиспользование видеоматериалов); определение растворовкислот и щелочей с помощью индикаторов; исследованиеобразцов неорганических веществ различных классов;наблюдение изменения окраски индикаторов в растворахкислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(П) сраствором серной кислоты, кислот с металлами, реакцийнейтрализации; получение нерастворимых оснований,вытеснение одного металла другим из раствора соли;решение экспериментальных задач по теме «Важнейшиеклассы неорганических соединений».
Периодический закон и Периодическая системахимических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов.
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Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакцииПервые попытки классификации химических элементов.Понятие о группах сходных элементов (щелочные ищелочноземельные металлы, галогены, инертные газы).Элементы, которые образуют амфотерные оксиды игидроксиды.Периодический закон. Периодическая система химическихэлементов Д. И. Менделеева. Короткопериодная идлиннопериодная формы Периодической системыхимических элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы.Физический смысл порядкового номера, номеров периода игруппы элемента.Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны.Строение электронных оболочек атомов первых 20химических элементов Периодической системы Д. И.Менделеева. Характеристика химического элемента по егоположению в Периодической системе Д. И. Менделеева.Закономерности изменения радиуса атомов химическихэлементов, металлических и неметаллических свойств погруппам и периодам. Значение Периодического закона иПериодической системы химических элементов для развитиянауки и практики. Д. И. Менделеев — учёный и гражданин.Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная)связь. Электроотрицательность химических элементов.Ионная связь.Степень окисления. Окислительно-восстановительныереакции. Процессы окисления и восстановления. Окислителии восстановители.Химический эксперимент: изучение образцов веществметаллов и неметаллов; взаимодействие гидроксида цинка срастворами кислот и щелочей; проведение опытов,иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительныхреакций (горение, реакции разложения, соединения).Межпредметные связиРеализация межпредметных связей при изучении химии в 8классе осуществляется через использование как общихестественно-научных понятий, так и понятий, являющихся
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системными для отдельных предметов естественно-научногоцикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт,гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация,периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование,измерение, модель, явление.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион,нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, электрическийзаряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества,газ, физические величины, единицы измерения, космос,планеты, звёзды, Солнце.Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горныепороды, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы.9 КЛАСС
Вещество и химическая реакцияПериодический закон. Периодическая система химическихэлементов Д. И. Менделеева. Строение атомов.Закономерности в изменении свойств химических элементовпервых трёх периодов, калия, кальция и их соединений всоответствии с положением элементов в Периодическойсистеме и строением их атомов.Строение вещества: виды химической связи. Типыкристаллических решёток, зависимость свойств вещества оттипа кристаллической решётки и вида химической связи.Классификация и номенклатура неорганических веществ(международная и тривиальная). Химические свойствавеществ, относящихся к различным классам неорганическихсоединений, генетическая связь неорганических веществ.Классификация химических реакций по различнымпризнакам (по числу и составу участвующих в реакциивеществ, по тепловому эффекту, по изменению степенейокисления химических элементов, по обратимости, поучастию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции,термохимические уравнения.
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Понятие о скорости химической реакции. Понятие обобратимых и необратимых химических реакциях. Понятие огомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о химическомравновесии. Факторы, влияющие на скорость химическойреакции и положение химического равновесия.Окислительно-восстановительные реакции, электронныйбаланс окислительно-восстановительной реакции.Составление уравнений окислительно-восстановительныхреакций с использованием метода электронного баланса.Теория электролитической диссоциации. Электролиты инеэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциациивеществ с различными видами химической связи. Степеньдиссоциации. Сильные и слабые электролиты.Реакции ионного обмена. Условия протекания реакцийионного обмена, полные и сокращённые ионные уравненияреакций. Свойства кислот, оснований и солей в светепредставлений об электролитической диссоциации.Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей.Химический эксперимент: ознакомление с моделямикристаллических решёток неорганических веществ —металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ(хлорида натрия); исследование зависимости скоростихимической реакции от воздействия различных факторов;исследование электропроводности растворов веществ,процесса диссоциации кислот, щелочей и солей (возможноиспользование видеоматериалов); проведение опытов,иллюстрирующих признаки протекания реакций ионногообмена (образование осадка, выделение газа, образованиеводы); опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения,соединения); распознавание неорганических веществ спомощью качественных реакций на ионы; решениеэкспериментальных задач.Неметаллы и их соединенияОбщая характеристика галогенов. Особенности строенияатомов, характерные степени окисления. Строение ифизические свойства простых веществ — галогенов.
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Химические свойства на примере хлора (взаимодействие сметаллами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Солянаякислота, химические свойства, получение, применение.Действие хлора и хлороводорода на организм человека.Важнейшие хлориды и их нахождение в природе.Общая характеристика элементов VIA-группы. Особенностистроения атомов, характерные степени окисления.Строение и физические свойства простых веществ —кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода исеры. Химические свойства серы. Сероводород, строение,физические и химические свойства. Оксиды серы какпредставители кислотных оксидов. Серная кислота,физические и химические свойства (общие как представителякласса кислот и специфические). Химические реакции,лежащие в основе промышленного способа получения сернойкислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественнаяреакция на сульфат-ион. Нахождение серы и её соединений вприроде. Химическое загрязнение окружающей средысоединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха иводоёмов), способы его предотвращения.Общая характеристика элементов VA-группы. Особенностистроения атомов, характерные степени окисления.Азот, распространение в природе, физические и химическиесвойства. Круговорот азота в природе. Аммиак, егофизические и химические свойства, получение и применение.Соли аммония, их физические и химические свойства,применение. Качественная реакция на ионы аммония.Азотная кислота, её получение, физические и химическиесвойства (общие как представителя класса кислот испецифические). Использование нитратов и солей аммония вкачестве минеральных удобрений. Химическое загрязнениеокружающей среды соединениями азота (кислотные дожди,загрязнение воздуха, почвы и водоёмов).Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические ихимические свойства. Оксид фосфора^) и фосфорная кислота,физические и химические свойства, получение.Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений.
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Общая характеристика элементов IVA-ГРУППЫ. Особенностистроения атомов, характерные степени окисления.Углерод, аллотропные модификации, распространение вприроде, физические и химические свойства. Адсорбция.Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, ихфизические и химические свойства, действие на живыеорганизмы, получение и применение. Экологическиепроблемы, связанные с оксидом углерода(ГУ); гипотезаглобального потепления климата; парниковый эффект.Угольная кислота и её соли, их физические и химическиесвойства, получение и применение. Качественная реакция накарбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине,промышленности и сельском хозяйстве.Первоначальные понятия об органических веществах как осоединениях углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол,глицерин, уксусная кислота). Их состав и химическоестроение. Понятие о биологически важных веществах:жирах, белках, углеводах — и их роли в жизни человека.Материальное единство органических и неорганическихсоединений.Кремний, его физические и химические свойства, получениеи применение. Соединения кремния в природе. Общиепредставления об оксиде кремния(ГУ) и кремниевой кислоте.Силикаты, их использование в быту, медицине,промышленности. Важнейшие строительные материалы:керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемыбезопасного использования строительных материалов вповседневной жизни.Химический эксперимент: изучение образцов неорганическихвеществ, свойств соляной кислоты; проведение качественныхреакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков ихпротекания; опыты, отражающие физические и химическиесвойства галогенов и их соединений (возможноиспользование видеоматериалов); ознакомление с образцамихлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами серы и еёсоединениями (возможно использование видеоматериалов);наблюдение процесса обугливания сахара под действием
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концентрированной серной кислоты; изучение химическихсвойств разбавленной серной кислоты, проведениекачественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признакаеё протекания; ознакомление с физическими свойствамиазота, фосфора и их соединений (возможно использованиевидеоматериалов), образцами азотных и фосфорныхудобрений; получение, собирание, распознавание и изучениесвойств аммиака; проведение качественных реакций на ионаммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания,взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью(возможно использование видеоматериалов); изучениемоделей кристаллических решёток алмаза, графита,фуллерена; ознакомление с процессом адсорбциирастворённых веществ активированным углём и устройствомпротивогаза; получение, собирание, распознавание иизучение свойств углекислого газа; проведение качественныхреакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение признакових протекания; ознакомление с продукцией силикатнойпромышленности; решение экспериментальных задач по теме«Важнейшие неметаллы и их соединения».Металлы и их соединенияОбщая характеристика химических элементов — металлов наосновании их положения в Периодической системехимических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов.Строение металлов. Металлическая связь и металлическаякристаллическая решётка. Электрохимический ряднапряжений металлов. Физические и химические свойстваметаллов. Общие способы получения металлов. Понятие окоррозии металлов, основные способы защиты их откоррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и ихприменение в быту и промышленности.Щелочные металлы: положение в Периодической системехимических элементов Д. И. Менделеева; строение их атомов;нахождение в природе. Физические и химические свойства(на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия икалия. Применение щелочных металлов и их соединений.
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Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение вПериодической системе химических элементов Д. И.Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе.Физические и химические свойства магния и кальция.Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли).Жёсткость воды и способы её устранения.Алюминий: положение в Периодической системе химическихэлементов Д. И. Менделеева; строение атома; нахождение вприроде. Физические и химические свойства алюминия.Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия.Железо: положение в Периодической системе химическихэлементов Д. И. Менделеева; строение атома; нахождение вприроде. Физические и химические свойства железа. Оксиды,гидроксиды и соли железа(П) и железа(Ш), их состав,свойства и получение.Химический эксперимент: ознакомление с образцамиметаллов и сплавов, их физическими свойствами; изучениерезультатов коррозии металлов (возможно использованиевидеоматериалов), особенностей взаимодействия оксидакальция и натрия с водой (возможно использованиевидеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды;процесса горения железа в кислороде (возможноиспользование видеоматериалов); признаков протеканиякачественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия,цинка, железа(П) и железа(Ш), меди(П)); наблюдение иописание процессов окрашивания пламени ионами натрия,калия и кальция (возможно использование видеоматериалов);исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия игидроксида цинка; решение экспериментальных задач по теме«Важнейшие металлы и их соединения».Химия и окружающая средаНовые материалы и технологии. Вещества и материалы вповседневной жизни человека. Химия и здоровье. Безопасноеиспользование веществ и химических реакций в быту. Перваяпомощь при химических ожогах и отравлениях. Основыэкологической грамотности. Химическое загрязнениеокружающей среды (предельная допустимая концентрация
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веществ — ПДК). Роль химии в решении экологическихпроблем.Природные источники углеводородов (уголь, природный газ,нефть), продукты их переработки, их роль в быту ипромышленности.Химический эксперимент: изучение образцов материалов(стекло, сплавы металлов, полимерные материалы).Межпредметные связиРеализация межпредметных связей при изучении химии в 9классе осуществляется через использование как общихестественно-научных понятий, так и понятий, являющихсясистемными для отдельных предметов естественно-научногоцикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт,гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, классификация,периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование,измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология,материалы.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион,нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, электрическийзаряд, проводники, полупроводники, диэлектрики,фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояниевещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическаярешётка, 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, горныепороды, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА УРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение химии в основной школе направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов освоения учебного предмета.
Личностные результатыЛичностные результаты освоения программы основногообщего образования достигаются в ходе обучения химии вединстве учебной и воспитательной деятельностиОрганизации в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, саморазвития исоциализации обучающихся.Личностные результаты отражают сформированность, в томчисле в части:Патриотического воспитания

1) ценностного отношения к отечественному культурному,историческому и научному наследию, понимания значенияхимической науки в жизни современного общества,способности владеть достоверной информацией о передовыхдостижениях и открытиях мировой и отечественной химии,заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира иобщества;Гражданского воспитания
2) представления о социальных нормах и правилахмежличностных отношений в коллективе, коммуникативнойкомпетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;готовности к разнообразной совместной деятельности привыполнении учебных, познавательных задач, выполнениихимических экспериментов, создании учебных проектов,стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессеэтой учебной деятельности; готовности оценивать своё
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поведение и поступки своих товарищей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий поступков;Ценности научного познания
3) мировоззренческих представлений о веществе ихимической реакции, соответствующих современномууровню развития науки и составляющих основу дляпонимания сущности научной картины мира; представленийоб основных закономерностях развития природы,взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии впознании этих закономерностей;
4) познавательных мотивов, направленных на получениеновых знаний по химии, необходимых для объяснениянаблюдаемых процессов и явлений;
5) познавательной, информационной и читательскойкультуры, в том числе навыков самостоятельной работы сучебными текстами, справочной литературой, доступнымитехническими средствами информационных технологий;
6) интереса к обучению и познанию, любознательности,готовности и способности к самообразованию, проектной иисследовательской деятельности, к осознанному выборунаправленности и уровня обучения в дальнейшем;Формирования культуры здоровья
7) осознания ценности жизни, ответственного отношения ксвоему здоровью, установки на здоровый образ жизни,осознания последствий и неприятия вредных привычек(употребления алкоголя, наркотиков, курения),необходимости соблюдения правил безопасности приобращении с химическими веществами в быту и реальнойжизни;Трудового воспитания
8) интереса к практическому изучению профессий и трударазличного рода, уважение к труду и результатам трудовойдеятельности, в том числе на основе применения предметныхзнаний по химии, осознанного выбора индивидуальнойтраектории продолжения образования с учётом личностныхинтересов и способности к химии, общественных интересов и
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потребностей; успешной профессиональной деятельности иразвития необходимых умений; готовность адаптироваться впрофессиональной среде;Экологического воспитания
9) экологически целесообразного отношения к природе какисточнику жизни на Земле, основе её существования,понимания ценности здорового и безопасного образа жизни,ответственного отношения к собственному физическому ипсихическому здоровью, осознания ценности соблюденияправил безопасного поведения при работе с веществами, атакже в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;
10) способности применять знания, получаемые приизучении химии, для решения задач, связанных сокружающей природной средой, повышения уровняэкологической культуры, осознания глобального характераэкологических проблем и путей их решения посредствомметодов химии;
11) экологического мышления, умения руководствоватьсяим в познавательной, коммуникативной и социальнойпрактике.

Метапредметные результатыВ составе метапредметных результатов выделяют значимыедля формирования мировоззрения общенаучные понятия(закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс,эксперимент и др.), которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний изэтих предметов формировать представление о целостнойнаучной картине мира, и универсальные учебные действия(познавательные, коммуникативные, регулятивные), которыеобеспечивают формирование готовности к самостоятельномупланированию и осуществлению учебной деятельности.Метапредметные результаты освоения образовательнойпрограммы по химии отражают овладение универсальнымипознавательными действиями, в том числе:Базовыми логическими действиями
1) умением использовать приёмы логического мышления
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при освоении знаний: раскрывать смысл химических понятий(выделять их характерные признаки, устанавливатьвзаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия дляобъяснения отдельных фактов и явлений; выбирать основанияи критерии для классификации химических веществ ихимических реакций; устанавливать причинно-следственныесвязи между объектами изучения; строить логическиерассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии);делать выводы и заключения;
2) умением применять в процессе познания понятия(предметные и метапредметные), символические (знаковые)модели, используемые в химии, преобразовывать широкоприменяемые в химии модельные представления —химический знак (символ элемента), химическая формула иуравнение химической реакции — при решении учебно-познавательных задач; с учётом этих модельныхпредставлений выявлять и характеризовать существенныепризнаки изучаемых объектов — химических веществ ихимических реакций; выявлять общие закономерности,причинно-следственные связи и противоречия в изучаемыхпроцессах и явлениях; предлагать критерии для выявленияэтих закономерностей и противоречий; самостоятельновыбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболееподходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев);Базовыми исследовательскими действиями
3) умением использовать поставленные вопросы в качествеинструмента познания, а также в качестве основы дляформирования гипотезы по проверке правильностивысказываемых суждений;
4) приобретение опыта по планированию, организации ипроведению ученических экспериментов: умение наблюдатьза ходом процесса, самостоятельно прогнозировать егорезультат, формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого опыта, исследования, составлятьотчёт о проделанной работе;
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Работой с информацией
5) умением выбирать, анализировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления,получаемую из разных источников (научно-популярнаялитература химического содержания, справочные пособия,ресурсы Интернета); критически оценивать противоречивуюи недостоверную информацию;
6) умением применять различные методы и запросы припоиске и отборе информации и соответствующих данных,необходимых для выполнения учебных и познавательныхзадач определённого типа; приобретение опыта в областииспользования информационно-коммуникативныхтехнологий, овладение культурой активного использованияразличных поисковых систем; самостоятельно выбиратьоптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, другими формами графики и их комбинациями;
7) умением использовать и анализировать в процессеучебной и исследовательской деятельности информацию овлиянии промышленности, сельского хозяйства и транспортана состояние окружающей природной среды;Универсальными коммуникативными действиями
8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/илидискуссии) по существу обсуждаемой темы, формулироватьсвои предложения относительно выполнения предложеннойзадачи;
9) приобретение опыта презентации результатоввыполнения химического эксперимента (лабораторногоопыта, лабораторной работы по исследованию свойстввеществ, учебного проекта);
10) заинтересованность в совместной со сверстникамипознавательной и исследовательской деятельности прирешении возникающих проблем на основе учёта общихинтересов и согласования позиций (обсуждения, обменмнениями, «мозговые штурмы», координация совместныхдействий, определение критериев по оценке качествавыполненной работы и др.);
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Универсальными регулятивными действиями
11) умением самостоятельно определять целидеятельности, планировать, осуществлять, контролировать ипри необходимости корректировать свою деятельность,выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач, самостоятельно составлять иликорректировать предложенный алгоритм действий привыполнении заданий с учётом получения новых знаний обизучаемых объектах — веществах и реакциях; оцениватьсоответствие полученного результата заявленной цели;
12) умением использовать и анализировать контексты,предлагаемые в условии заданий.

Предметные результатыВ составе предметных результатов по освоениюобязательного содержания, установленного даннойпримерной рабочей программой, выделяют: освоенныеобучающимися научные знания, умения и способы действий,специфические для предметной области «Химия», видыдеятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различныхучебных и новых ситуациях.Предметные результаты представлены по годам обучения иотражают сформированность у обучающихся следующихумений:
8 КЛАСС

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом,молекула, химический элемент, простое вещество, сложноевещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность,относительная атомная и молекулярная масса, количествовещества, моль, молярная масса, массовая доля химическогоэлемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота,основание, соль, электроотрицательность, степень окисления,химическая реакция, классификация реакций: реакциисоединения, реакции разложения, реакции замещения,
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реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловойэффект реакции; ядро атома, электронный слой атома,атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярнаяи неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион,анион, раствор, массовая доля вещества (процентнаяконцентрация) в растворе;
2) иллюстрировать взаимосвязь основных химическихпонятий (см. п. 1) и применять эти понятия при описаниивеществ и их превращений;
3) использовать химическую символику для составленияформул веществ и уравнений химических реакций;
4) определять валентность атомов элементов в бинарныхсоединениях; степень окисления элементов в бинарныхсоединениях; принадлежность веществ к определённомуклассу соединений по формулам; вид химической связи(ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;
5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И.Менделеева: демонстрировать понимание периодическойзависимости свойств химических элементов от их положенияв Периодической системе; законов сохранения массывеществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения,закона Авогадро; описывать и характеризовать табличнуюформу Периодической системы химических элементов:различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и«побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды;соотносить обозначения, которые имеются в таблице«Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева» с числовыми характеристиками строенияатомов химических элементов (состав и заряд ядра, общеечисло электронов и распределение их по электронным слоям);
6) классифицировать химические элементы;неорганические вещества; химические реакции (по числу исоставу участвующих в реакции веществ, по тепловомуэффекту);
7) характеризовать (описывать) общие химическиесвойства веществ различных классов, подтверждая описаниепримерами молекулярных уравнений соответствующих
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химических реакций;
8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от ихкачественного состава; возможности протекания химическихпревращений в различных условиях;
9) вычислять относительную молекулярную и молярнуюмассы веществ; массовую долю химического элемента поформуле соединения; массовую долю вещества в растворе;проводить расчёты по уравнению химической реакции;
10) применять основные операции мыслительнойдеятельности — анализ и синтез, сравнение, обобщение,систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей — для изучения свойств веществ ихимических реакций; естественно-научные методы познания— наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент(реальный и мысленный);
11) следовать правилам пользования химической посудойи лабораторным оборудованием, а также правиламобращения с веществами в соответствии с инструкциями повыполнению лабораторных химических опытов пополучению и собиранию газообразных веществ (водорода икислорода), приготовлению растворов с определённоймассовой долей растворённого вещества; планировать ипроводить химические эксперименты по распознаваниюрастворов щелочей и кислот с помощью индикаторов(лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.).9 КЛАСС
1) раскрывать смысл основных химических понятий:химический элемент, атом, молекула, ион, катион, анион,простое вещество, сложное вещество, валентность,электроотрицательность, степень окисления, химическаяреакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль,молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты,электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена,катализатор, химическое равновесие, обратимые инеобратимые реакции, окислительно-восстановительныереакции, окислитель, восстановитель, окисление и
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восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь(ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическаярешётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химическойреакции, предельно допустимая концентрация (ПДК)вещества;
2) иллюстрировать взаимосвязь основных химическихпонятий (см. п. 1) и применять эти понятия при описаниивеществ и их превращений;
3) использовать химическую символику для составленияформул веществ и уравнений химических реакций;
4) определять валентность и степень окисленияхимических элементов в соединениях различного состава;принадлежность веществ к определённому классу соединенийпо формулам; вид химической связи (ковалентная, ионная,металлическая) в неорганических соединениях; заряд иона похимической формуле; характер среды в водных растворахнеорганических соединений, тип кристаллической решёткиконкретного вещества;
5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И.Менделеева и демонстрировать его понимание: описывать ихарактеризовать табличную форму Периодической системыхимических элементов: различать понятия «главнаяподгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)»,малые и большие периоды; соотносить обозначения,которые имеются в периодической таблице, с числовымихарактеристиками строения атомов химических элементов(состав и заряд ядра, общее число электронов ираспределение их по электронным слоям); объяснять общиезакономерности в изменении свойств элементов и ихсоединений в пределах малых периодов и главных подгрупп сучётом строения их атомов;
6) классифицировать химические элементы;неорганические вещества; химические реакции (по числу исоставу участвующих в реакции веществ, по тепловомуэффекту, по изменению степеней окисления химическихэлементов);
7) характеризовать (описывать) общие и специфические
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химические свойства простых и сложных веществ,подтверждая описание примерами молекулярных и ионныхуравнений соответствующих химических реакций;
8) составлять уравнения электролитической диссоциациикислот, щелочей и солей; полные и сокращённые уравненияреакций ионного обмена; уравнения реакций,подтверждающих существование генетической связи междувеществами различных классов;
9) раскрывать сущность окислительно-восстановительныхреакций посредством составления электронного баланса этихреакций;
10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от ихстроения; возможности протекания химических превращенийв различных условиях;
11) вычислять относительную молекулярную и молярнуюмассы веществ; массовую долю химического элемента поформуле соединения; массовую долю вещества в растворе;проводить расчёты по уравнению химической реакции;
12) следовать правилам пользования химической посудойи лабораторным оборудованием, а также правиламобращения с веществами в соответствии с инструкциями повыполнению лабораторных химических опытов пополучению и собиранию газообразных веществ (аммиака иуглекислого газа);
13) проводить реакции, подтверждающие качественныйсостав различных веществ: распознавать опытным путёмхлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-,сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионыизученных металлов, присутствующие в водных растворахнеорганических веществ;
14) применять основные операции мыслительнойдеятельности — анализ и синтез, сравнение, обобщение,систематизацию, выявление причинно-следственных связей— для изучения свойств веществ и химических реакций;естественно-научные методы познания — наблюдение,измерение, моделирование, эксперимент (реальный имысленный).
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2.1.18. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Примерная рабочая программа основного общегообразования по предмету «Изобразительное искусство»составлена на основе требований к результатам освоенияпрограммы основного общего образования, представленных вФедеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования, а также на основепланируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленных вПримерной программе воспитания.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»Основная цель школьного предмета «Изобразительноеискусство» — развитие визуально-пространственногомышления учащихся как формы эмоционально-ценностного,эстетического освоения мира, формы самовыражения иориентации в художественном и нравственном пространствекультуры. Искусство рассматривается как особая духовнаясфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический,художественный и нравственный мировой опыт.Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеетинтегративный характер, так как включает в себя основыразных видов визуально-пространственных искусств:живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры,народного и декоративно-прикладного искусства,фотографии, функции художественного изображения взрелищных и экранных искусствах.Основные формы учебной деятельности — практическаяхудожественно-творческая деятельность, зрительскоевосприятие произведений искусства и эстетическоенаблюдение окружающего мира. Важнейшими задачамиявляются формирование активного отношения к традициямкультуры как смысловой, эстетической и личностно значимойценности, воспитание гражданственности и патриотизма,
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уважения и бережного отношения к истории культуры своегоОтечества, выраженной в её архитектуре, изобразительномискусстве, в национальных образах предметно-материальнойи пространственной среды, в понимании красоты человека.Программа направлена на достижение основногорезультата образования — развитие личности обучающегося,его активной учебно-познавательной деятельности,творческого развития и формирования готовности ксаморазвитию и непрерывному образованию.Примерная рабочая программа ориентирована напсихологовозрастные особенности развития детей 11—15лет, при этом содержание занятий может быть адаптированос учётом индивидуальных качеств обучающихся как длядетей, проявляющих выдающиеся способности, так и длядетей-инвалидов и детей с ОВЗ.Для оценки качества образования по предмету«Изобразительное искусство» кроме личностных иметапредметных образовательных результатов выделены иописаны предметные результаты обучения. Их достижениеопределяется чётко поставленными учебными задачами покаждой теме, и они являются общеобразовательнымитребованиями.В урочное время деятельность обучающихся организуетсякак в индивидуальной, так и в групповой форме. Каждомуучащемуся необходим личный творческий опыт, но такженеобходимо сотворчество в команде — совместнаяколлективная художественная деятельность, котораяпредусмотрена тематическим планом и может иметь разныеформы организации.Учебный материал каждого модуля разделён на тематическиеблоки, которые могут быть основанием для организациипроектной деятельности, которая включает в себя какисследовательскую, так и художественно-творческуюдеятельность, а также презентацию результата.Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессеисторико-культурологическую, искусствоведческуюисследовательскую работу учащихся и собственно
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художественную проектную деятельность, продуктомкоторой является созданное на основе композиционногопоиска учебное художественное произведение(индивидуальное или коллективное, на плоскости или вобъёме, макете).Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью,активная социокультурная деятельность, в процессе которойобучающиеся участвуют в оформлении общешкольныхсобытий и праздников, в организации выставок детскогохудожественного творчества, в конкурсах, а также смотрятпамятники архитектуры, посещают художественные музеи.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»Целью изучения учебного предмета «Изобразительноеискусство» является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры,дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладногоискусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах(вариативно).Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет вединую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведенийискусства и художественно-эстетическое освоениеокружающей действительности. Художественное развитиеобучающихся осуществляется в процессе личногохудожественного творчества, в практической работе сразнообразными художественными материалами.Задачами учебного предмета«Изобразительное искусство» являются:

 освоение художественной культуры как формывыражения в пространственных формах духовныхценностей, формирование представлений о месте изначении художественной деятельности в жизниобщества;
 формирование у обучающихся представлений оботечественной и мировой художественной культуре во
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всём многообразии её видов;
 формирование у обучающихся навыков эстетическоговидения и преобразования мира;
 приобретение опыта создания творческой работыпосредством различных художественных материалов вразных видах визуально-пространственных искусств:изобразительных (живопись, графика, скульптура),декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне,опыта художественного творчества в компьютернойграфике и анимации, фотографии, работы всинтетических искусствах (театре и кино)(вариативно);
 формирование пространственного мышления ианалитических визуальных способностей;
 овладение представлениями о средствахвыразительности изобразительного искусства какспособах воплощения в видимых пространственныхформах переживаний, чувств и мировоззренческихпозиций человека;
 развитие наблюдательности, ассоциативногомышления и творческого воображения;
 воспитание уважения и любви к цивилизационномунаследию России через освоение отечественнойхудожественной культуры;
 развитие потребности в общении с произведениямиизобразительного искусства, формирование активногоотношения к традициям художественной культуры каксмысловой, эстетической и личностно значимойценности.

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с Федеральным государственнымобразовательным стандартом основного общего образованияучебный предмет «Изобразительное искусство» входит впредметную область «Искусство» и является обязательнымдля изучения.
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Содержание предмета «Изобразительное искусство»структурировано как система тематических модулей. Тримодуля входят в учебный план 5-7 классов программыосновного общего образования в объёме 102 учебных часов,не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных.Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного (длясоответствующих вариантов учебного плана), может бытьреализован за счёт часов внеурочной деятельности.Каждый модуль обладает содержательной целостностью иорганизован по восходящему принципу в отношенииуглубления знаний по ведущей теме и усложнения уменийобучающихся. Предлагаемая последовательность изучениямодулей определяется психологическими возрастнымиособенностями учащихся, принципом системности обученияи опытом педагогической работы. Однако при определённыхпедагогических условиях и установках порядок изучениямодулей может быть изменён, а также возможно некотороеперераспределение учебного времени между модулями (присохранении общего количества учебных часов).Предусматривается возможность реализации этого курсапри выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю засчёт вариативной части учебного плана, определяемойучастниками образовательного процесса. При этомпредполагается не увеличение количества тем для изучения, аувеличение времени на практическую художественнуюдеятельность.Это способствует качеству обучения и достижению болеевысокого уровня как предметных, так и личностных иметапредметных результатов обучения.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народноеискусство»
Общие сведения о декоративно-прикладном искусствеДекоративно-прикладное искусство и его виды.Декоративно-прикладное искусство и предметная средажизни людей.Древние корни народного искусстваИстоки образного языка декоративно-прикладного искусства.Традиционные образы народного (крестьянского)прикладного искусства.Связь народного искусства с природой, бытом, трудом,верованиями и эпосом.Роль природных материалов в строительстве и изготовлениипредметов быта, их значение в характере труда и жизненногоуклада.Образно-символический язык народного прикладногоискусства.Знаки-символы традиционного крестьянского прикладногоискусства.Выполнение рисунков на темы древних узоров деревяннойрезьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение навыковдекоративного обобщения в процессе практическойтворческой работы.Убранство русской избыКонструкция избы, единство красоты и пользы —функционального и символического — в её постройке иукрашении.Символическое значение образов и мотивов в узорномубранстве русских изб. Картина мира в образном строебытового крестьянского искусства.Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декоракрестьянского дома.
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Устройство внутреннего пространства крестьянского дома.Декоративные элементы жилой среды.Определяющая роль природных материалов для конструкциии декора традиционной постройки жилого дома в любойприродной среде. Мудрость соотношения характерапостройки, символики её декора и уклада жизни для каждогонарода.Выполнение рисунков предметов народного быта, выявлениемудрости их выразительной 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 праздничногокостюма для различных регионов страны.Искусство народной вышивки. Вышивка в народныхкостюмах и обрядах. Древнее происхождение и присутствиевсех типов орнаментов в народной вышивке. Символическоеизображение женских фигур и образов всадников ворнаментах вышивки. Особенности традиционныхорнаментов текстильных промыслов в разных регионахстраны.Выполнение рисунков традиционных праздничныхкостюмов, выражение в форме, цветовом решении,орнаментике костюма черт национального своеобразия.Народные праздники и праздничные обряды как синтез всехвидов народного творчества.Выполнение сюжетной композиции или участие в работе посозданию коллективного панно на тему традиций народныхпраздников.Народные художественные промыслыРоль и значение народных промыслов в современной жизни.Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные длякаждого региона.
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Многообразие видов традиционных ремёсел ипроисхождение художественных промыслов народов России.Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь срегионально-национальным бытом (дерево, береста,керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.).Традиционные древние образы в современных игрушкахнародных промыслов. Особенности цветового строя,основные орнаментальные элементы росписифилимоновской, дымковской, каргопольской игрушки.Местные промыслы игрушек разных регионов страны.Создание эскиза игрушки по мотивам избранногопромысла.Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по историихохломского промысла. Травный узор, «травка» — основноймотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единствоформы и декора в произведениях промысла.Последовательность выполнения травного орнамента.Праздничность изделий «золотой хохломы».Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения поистории. Традиционные образы городецкой росписипредметов быта. Птица и конь — традиционные мотивыорнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основныеприёмы и композиционные особенности городецкой росписи.Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения поистории промысла. Гжельская керамика и фарфор: единствоскульптурной формы и кобальтового декора. Природныемотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст,сочетание пятна и линии.Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по историипромысла. Разнообразие форм подносов, цветового икомпозиционного решения росписей. Приёмы свободнойкистевой импровизации в живописи цветочных букетов.Эффект освещённости и объёмности изображения.Древние традиции художественной обработки металла вразных регионах страны. Разнообразие назначения предметови художественно-технических приёмов работы с металлом.
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Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй,Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры вРоссии. Особенности стиля каждой школы. Роль искусствалаковой миниатюры в сохранении и развитии традицийотечественной культуры.Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчествемастеров художественных промыслов.Отражение в изделиях народных промыслов многообразияисторических, духовных и культурных традиций.Народные художественные ремёсла и промыслы —материальные и духовные ценности, неотъемлемая частькультурного наследия России.
Декоративно-прикладное искусство в культуре разныхэпох и народовРоль декоративно-прикладного искусства в культуре древнихцивилизаций.Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организацииобщества, традиций быта и ремесла, уклада жизни людей.Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и символикаорнаментов в культуре разных эпох.Характерные особенности одежды для культуры разных эпохи народов. Выражение образа человека, его положения вобществе и характера деятельности в его костюме и егоукрашениях.Украшение жизненного пространства: построений,интерьеров, предметов быта — в культуре разных эпох.
Декоративно-прикладное искусство в жизни современногочеловекаМногообразие материалов и техник современногодекоративно-прикладного искусства (художественнаякерамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани,моделирование одежды).
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Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип,указующий или декоративный знак.Государственная символика и традиции геральдики.Декоративные украшения предметов 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 жизнилюдей.Основные виды живописи, графики и скульптуры.Художник и зритель: зрительские умения, знания итворчество зрителя.
Язык изобразительного искусства и его выразительныесредстваЖивописные, графические и скульптурные художественныематериалы, их особые свойства.Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерствахудожника.Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок итворческий рисунок.Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простыхпредметов.Линейные графические рисунки и наброски.Тон и тональные отношения: тёмное — светлое.Ритм и ритмическая организация плоскости листа.Основы цветоведения: понятие цвета в художественнойдеятельности, физическая основа цвета, цветовой круг,основные и составные цвета, дополнительные цвета.
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Цвет как выразительное средство в изобразительномискусстве: холодный и тёплый цвет, понятие цветовыхотношений; колорит в живописи.Виды скульптуры и характер материала в скульптуре.Скульптурные памятники, парковая скульптура, камернаяскульптура.Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура.Произведения мелкой пластики. Виды рельефа.Жанры изобразительного искусстваЖанровая система в изобразительном искусстве какинструмент для сравнения и анализа произведенийизобразительного искусства.Предмет изображения, сюжет и содержание произведенияизобразительного искусства.НатюрмортИзображение предметного мира в изобразительном искусствеи появление жанра натюрморта в европейском иотечественном искусстве.Основы графической грамоты: правила объёмногоизображения предметов на плоскости.Линейное построение предмета в пространстве: линиягоризонта, точка зрения и точка схода, правилаперспективных сокращений.Изображение окружности в перспективе.Рисование геометрических тел на основе правил линейнойперспективы.Сложная пространственная форма и выявление еёконструкции.Рисунок сложной формы предмета как соотношение простыхгеометрических фигур.Линейный рисунок конструкции из несколькихгеометрических тел.Освещение как средство выявления объёма предмета.Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень»,«рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «посвету» и «против света».
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Рисунок натюрморта графическими материалами с натурыили по представлению.Творческий натюрморт в графике. Произведенияхудожников-графиков. Особенности графических техник.Печатная графика.Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортахевропейских и отечественных живописцев. Опыт созданияживописного натюрморта.ПортретПортрет как образ определённого реального человека.Изображение портрета человека в искусстве разных эпох.Выражение в портретном изображении характера человека имировоззренческих идеалов эпохи.Великие портретисты в европейском искусстве.Особенности развития портретного жанра в отечественномискусстве. Великие портретисты в русской живописи.Парадный и камерный портрет в живописи.Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.—отечественном и европейском.Построение головы человека, основные пропорции лица,соотношение лицевой и черепной частей головы.Графический портрет в работах известных художников.Разнообразие графических средств в изображении образачеловека.Графический портретный рисунок с натуры или по памяти.Роль освещения головы при создании портретного образа.Свет и тень в изображении головы человека.Портрет в скульптуре.Выражение характера человека, его социального положения иобраза эпохи в скульптурном портрете.Значение свойств художественных материалов в созданиискульптурного портрета.Живописное изображение портрета. Роль цвета вживописном портретном образе в произведенияхвыдающихся живописцев.Опыт работы над созданием живописного портрета.
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ПейзажОсобенности изображения пространства в эпоху Древнегомира, в средневековом искусстве и в эпоху Возрождения.Правила построения линейной перспективы в изображениипространства.Правила воздушной перспективы, построения переднего,среднего и дальнего планов при изображении пейзажа.Особенности изображения разных состояний природы и еёосвещения. Романтический пейзаж. Морские пейзажи И.Айвазовского.Особенности изображения природы в творчествеимпрессионистов и постимпрессионистов. Представления опленэрной живописи и колористической изменчивостисостояний природы.Живописное изображение различных состояний природы.Пейзаж в истории русской живописи и его значение вотечественной культуре. История становления картиныРодины в развитии отечественной пейзажной живописиXIXв.Становление образа родной природы в произведениях А.Венецианова и его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина.Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русскойкультуры. Значение художественного образа отечественногопейзажа в развитии чувства Родины.Творческий опыт в создании композиционного живописногопейзажа своей Родины.Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров.Средства выразительности в графическом рисунке имногообразие графических техник.Графические зарисовки и графическая композиция на темыокружающей природы.Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства.Многообразие в понимании образа города.Город как материальное воплощение отечественной историии культурного наследия. Задачи охраны культурногонаследия и исторического образа в жизни современногогорода.
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Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательнаяперспектива и ритмическая организация плоскостиизображения.Бытовой жанр в изобразительном искусствеИзображение труда и бытовой жизни людей в традицияхискусства разных эпох. Значение художественногоизображения бытовой жизни людей в понимании историичеловечества и современной жизни.Жанровая картина как обобщение жизненных впечатленийхудожника. Тема, сюжет, содержание в жанровой картине.Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровойкартине и роль картины в их утверждении.Работа над сюжетной композицией. Композиция какцелостность в организации художественных выразительныхсредств и взаимосвязи всех компонентов произведения.Исторический жанр в изобразительном искусствеИсторическая тема в искусстве как изображение наиболеезначительных событий в жизни общества.Жанровые разновидности исторической картины взависимости от сюжета: мифологическая картина, картина набиблейские темы, батальная картина и др.Историческая картина в русском искусстве XIXв. и её особоеместо в развитии отечественной культуры.Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи»,исторические картины в творчестве В. Сурикова и др.Исторический образ России в картинах ХХ в.Работа над сюжетной композицией. Этапы длительногопериода работы художника над исторической картиной: идеяи эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнениякомпозиции в эскизах, картон композиции, работа надхолстом.Разработка эскизов композиции на историческую тему сопорой на собранный материал по задуманному сюжету.Библейские темы в изобразительном искусствеИсторические картины на библейские темы: место и значениесюжетов Священной истории в европейской культуре.
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Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностноевыражение как «духовная ось», соединяющая жизненныепозиции разных поколений.Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи,Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело идр.Библейские темы в отечественных картинах XIXв. (А.Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос впустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос игрешница»).Иконопись как великое проявление русской культуры. Языкизображения в иконе — его религиозный и символическийсмысл.Великие русские иконописцы: духовный свет икон АндреяРублёва, Феофана Грека, Дионисия.Работа над эскизом сюжетной композиции.Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей:образ мира в изобразительном искусстве.
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»Архитектура и дизайн — искусства художественнойпостройки — конструктивные искусства.Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» —предметно-пространственной среды жизни людей.Функциональность предметно-пространственной среды ивыражение в ней мировосприятия, духовно-ценностныхпозиций общества.Материальная культура человечества как уникальнаяинформация о жизни людей в разные исторические эпохи.Роль архитектуры в понимании человеком своейидентичности. Задачи сохранения культурного наследия иприродного ландшафта.Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапахобщественного развития. Единство функционального ихудожественного — целесообразности и красоты.
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Графический дизайнКомпозиция как основа реализации замысла в любойтворческой деятельности. Основы формальной композиции вконструктивных искусствах.Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия,цвет, буква, текст и изображение.Формальная композиция как композиционное построение наоснове сочетания геометрических фигур, без предметногосодержания.Основные свойства композиции: целостность исоподчинённость элементов.Ритмическая организация элементов: выделение доминанты,симметрия и асимметрия, динамическая и статичнаякомпозиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость илиоткрытость композиции.Практические упражнения по созданию композиции свариативным ритмическим расположением геометрическихфигур на плоскости.Роль цвета в организации композиционного пространства.Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах.Цвет и законы колористики. Применение локального цвета.Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта.Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне.Форма буквы как изобразительно-смысловой символ.Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.Типографика. Понимание типографской строки как элементаплоскостной композиции.Выполнение аналитических и практических работ по теме«Буква — изобразительный элемент композиции».Логотип как графический знак, эмблема или стилизованныйграфический символ. Функции логотипа. Шрифтовойлоготип. Знаковый логотип.Композиционные основы макетирования в графическомдизайне при соединении текста и изображения.Искусство плаката. Синтез слова и изображения.Изобразительный язык плаката. Композиционный монтаж
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изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительнойоткрытке.Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги ижурнала. Элементы, составляющие конструкцию ихудожественное оформление книги, журнала.Макет разворота книги или журнала по выбранной теме ввиде коллажа или на основе компьютерных программ.Макетирование объёмно-пространственных композицийКомпозиция плоскостная и пространственная.Композиционная организация пространства. Прочтениеплоскостной композиции как «чертежа» пространства.Макетирование. Введение в макет понятия рельефаместности и способы его обозначения на макете.Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и пространство.Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох:выявление простых объёмов, образующих целостнуюпостройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний наобразный характер постройки.Понятие тектоники как выражение в художественной формеконструктивной сущности сооружения и логикиконструктивного соотношения его частей.Роль эволюции строительных материалов и строительныхтехнологий в изменении архитектурных конструкций(перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция —архитектура сводов; каркасная каменная архитектура;металлический каркас, железобетон и язык современнойархитектуры).Многообразие предметного мира, создаваемого человеком.Функция вещи и её форма. Образ времени в предметах,создаваемых человеком.Дизайн предмета как искусство и социальноепроектирование. Анализ формы через выявлениесочетающихся объёмов. Красота — наиболее полноевыявление функции предмета. Влияние развития технологийи материалов на изменение формы предмета.
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Выполнение аналитических зарисовок форм бытовыхпредметов.Творческое проектирование предметов быта с определениемих функций и материала изготовленияЦвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное иформообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре.Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры идизайна.Конструирование объектов дизайна или архитектурноемакетирование с использованием цвета.Социальное значение дизайна и архитектуры как средыжизни человекаОбраз и стиль материальной культуры прошлого. Сменастилей как отражение эволюции образа жизни, изменениямировоззрения людей и развития производственныхвозможностей.Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной,художественной и материальной культуры разных народов иэпох.Архитектура народного жилища, храмовая архитектура,частный дом в предметно-пространственной среде жизниразных народов.Выполнение заданий по теме «Архитектурные образыпрошлых эпох» в виде аналитических зарисовок известныхархитектурных памятников по фотографиям и другим видамизображения.Пути развития современной архитектуры и дизайна: городсегодня и завтра.Архитектурная и градостроительная революция XXв. Еётехнологические и эстетические предпосылки и истоки.Социальный аспект «перестройки» в архитектуре.Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом новогоуровня материально-строительной техники. Приоритетфункционализма. Проблема урбанизации ландшафта,безликости и агрессивности среды современного города.
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Пространство городской среды. Исторические формыпланировки городской среды и их связь с образом жизнилюдей.Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировкаи реальность.Современные поиски новой эстетики в градостроительстве.Выполнение практических работ по теме «Образсовременного города и архитектурного стиля будущего»:фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего.Индивидуальный образ каждого города. Неповторимостьисторических кварталов и значение культурного наследия длясовременной жизни людей.Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Рольмалых архитектурных форм и архитектурного дизайна ворганизации городской среды и индивидуальном образегорода.Проектирование дизайна объектов городской среды.Устройство пешеходных зон в городах, установка городскоймебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационныхблоков, блоков локального озеленения и т. д.Выполнение практической работы по теме «Проектированиедизайна объектов городской среды» в виде созданияколлажнографической композиции или дизайн-проектаоформления витрины магазина.Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещенияи построение его интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера.Образно-стилевое единство материальной культуры каждойэпохи. Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев.Зонирование интерьера — создание многофункциональногопространства. Отделочные материалы, введение фактуры ицвета 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 формесоздания коллажной композиции.
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Организация архитектурно-ландшафтного пространства.Город в единстве с ландшафтно-парковой средой.Основные школы ландшафтного дизайна. Особенностиландшафта русской усадебной территории и задачисохранения исторического наследия. Традиции графическогоязыка ландшафтных проектов.Выполнение дизайн-проекта территории парка илиприусадебного участка в виде схемы-чертежа.Единство эстетического и функционального вобъёмнопространственной организации средыжизнедеятельности людей.
Образ человека и индивидуальное проектированиеОрганизация пространства жилой среды как отражениесоциального заказа и индивидуальности человека, его вкуса,потребностей и возможностей. Образно-личностноепроектирование в дизайне и архитектуре.Проектные работы по созданию облика частного дома,комнаты и сада. Дизайн предметной среды в интерьеречастного дома.Мода и культура как параметры создания собственногокостюма или комплекта одежды.Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствиематерии и формы. Целесообразность и мода. Мода как ответна изменения в укладе жизни, как бизнес и в качествеманипулирования массовым сознанием.Характерные особенности современной одежды. Молодёжнаясубкультура и подростковая мода. Унификация одежды ииндивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазиии вкуса в подборе одежды.Выполнение практических творческих эскизов по теме«Дизайн современной одежды».Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска.Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой исценический.
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Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологиейсоциального поведения, рекламой, общественнойдеятельностью.Дизайн и архитектура — средства организации среды жизнилюдей и строительства нового мира.
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранныхвидах искусства и художественная фотография»(вариативный)Синтетические — пространственно-временные видыискусства. Роль изображения в синтетических искусствах всоединении со словом, музыкой, движением.Значение развития технологий в становлении новых видовискусства.Мультимедиа и объединение множества воспринимаемыхчеловеком информационных средств на экране цифровогоискусства.Художник и искусство театраРождение театра в древнейших обрядах. История развитияискусства театра.Жанровое многообразие театральных представлений, шоу,праздников и их визуальный облик.Роль художника и виды профессиональной деятельностихудожника в современном театре.Сценография и создание сценического образа. Сотворчествохудожника-постановщика с драматургом, режиссёром иактёрами.Роль освещения в визуальном облике театрального действия.Бутафорские, пошивочные, декорационные и иные цеха втеатре.Сценический костюм, грим и маска. Стилистическоеединство в решении образа спектакля. Выражение в костюмехарактера персонажа.Творчество художников-постановщиков в историиотечественного искусства (К. Коровин, И. Билибин, А.Головин и др.).Школьный спектакль и работа художника по его подготовке.
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Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавторарежиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа.Условность и метафора в театральной постановке какобразная и авторская интерпретация реальности.Художественная фотографияРождение фотографии как технологическая революциязапечатления реальности. Искусство и технология. Историяфотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий.Современные возможности художественной обработкицифровой фотографии.Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М.Прокудина-Горского. Сохранённая история и роль егофотографий в современной отечественной культуре.Фотография — искусство светописи. Роль света в выявленииформы и фактуры предмета. Примеры художественнойфотографии в творчестве профессиональных мастеров.Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм.Умения наблюдать и выявлять выразительность и красотуокружающей жизни с помощью фотографии.Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии.Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа.Роль освещения в портретном образе. Фотографияпостановочная и документальная.Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и егосвязь с направлениями в изобразительном искусстве.Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнениюс живописным и графическим портретом. Опыт выполненияпортретных фотографий.Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок— свидетельство истории и его значение в сохранениипамяти о событии.Фоторепортаж — дневник истории. Значение работывоенных фотографов. Спортивные фотографии. Образсовременности в репортажных фотографиях.
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«Работать для жизни...» — фотографии Александра Родченко,их значение и влияние на стиль эпохи.Возможности компьютерной обработки фотографий, задачипреобразования фотографий и границы достоверности.Коллаж как жанр художественного творчества с помощьюразличных компьютерных программ.Художественная фотография как авторское видение мира, какобраз времени и влияние фотообраза на жизнь людей.Изображение и искусство киноОжившее изображение. История кино и его эволюция какискусства.Синтетическая природа пространственно-временногоискусства кино и состав творческого коллектива. Сценарист— режиссёр — художник — оператор в работе над фильмом.Сложносоставной язык кино.Монтаж композиционно построенных кадров — основа языкакиноискусства.Художник-постановщик и его команда художников в работепо созданию фильма. Эскизы мест действия, образы икостюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение вматериале. Пространство и предметы, историческаяконкретность и художественный образ — видеорядхудожественного игрового фильма.Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разныежанры — разные задачи в работе над видеороликом. Этапысоздания видеоролика.Искусство анимации и художник-мультипликатор.Рисованные, кукольные мультфильмы и цифровая анимация.Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественноймультипликации, её знаменитые создатели.Использование электронно-цифровых технологий всовременном игровом кинематографе.Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническоеоборудование и его возможности для создания анимации.Коллективный характер деятельности по созданиюанимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновыемультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация.
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Этапы создания анимационного фильма. Требования икритерии художественности.Изобразительное искусство на телевиденииТелевидение — экранное искусство: средство массовойинформации, художественного и научного просвещения,развлечения и организации досуга.Искусство и технология. Создатель телевидения — русскийинженер Владимир Козьмич Зворыкин.Роль телевидения в превращении мира в единоеинформационное пространство. Картина мира, создаваемаятелевидением. Прямой эфир и его значение.Деятельность художника на телевидении: художники посвету, костюму, гриму; сценографический дизайн икомпьютерная графика.Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построениевидеоряда и художественного оформления.Художнические роли каждого человека в реальной бытийнойжизни.Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнькаждого человека.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения рабочей программыосновного общего образования по изобразительномуискусству достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности.В центре примерной программы по изобразительномуискусству в соответствии с ФГОС общего образованиянаходится личностное развитие обучающихся, приобщениеобучающихся к российским традиционным духовнымценностям, социализация личности.Программа призвана обеспечить достижение учащимисяличностных результатов, указанных во ФГОС: формированиеу обучающихся основ российской идентичности; ценностныеустановки и социально значимые качества личности;духовнонравственное развитие обучающихся и отношениешкольников к культуре; мотивацию к познанию и обучению,готовность к саморазвитию и активному участию в социальнозначимой деятельности.1. Патриотическое воспитаниеОсуществляется через освоение школьниками содержаниятрадиций, истории и современного развития отечественнойкультуры, выраженной в её архитектуре, народном,прикладном и изобразительном искусстве. Воспитаниепатриотизма в процессе освоения особенностей и красотыотечественной духовной жизни, выраженной в произведенияхискусства, посвящённых различным подходам кизображению человека, великим победам, торжественным итрагическим событиям, эпической и лирической красотеотечественного пейзажа. Патриотические чувствавоспитываются в изучении истории народного искусства, егожитейской мудрости и значения символических смыслов.Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной
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форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учитсячувственно-эмоциональному восприятию и творческомусозиданию художественного образа.2. Гражданское воспитаниеПрограмма по изобразительному искусству направлена наактивное приобщение обучающихся к ценностям мировой иотечественной культуры. При этом реализуются задачисоциализации и гражданского воспитания школьника.Формируется чувство личной причастности к жизниобщества. Искусство рассматривается как особый язык,развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета«Изобразительное искусство» происходит изучениехудожественной культуры и мировой истории искусства,углубляются интернациональные чувства обучающихся.Предмет способствует пониманию особенностей жизниразных народов и красоты различных национальныхэстетических идеалов. Коллективные творческие работы, атакже участие в общих художественных проектах создаютусловия для разнообразной совместной деятельности,способствуют пониманию другого, становлению чувстваличной ответственности.3. Духовно-нравственное воспитаниеВ искусстве воплощена духовная жизнь человечества,концентрирующая в себе эстетический, художественный инравственный мировой опыт, раскрытие которого составляетсуть школьного предмета. Учебные задания направлены наразвитие внутреннего мира учащегося и воспитание егоэмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитиетворческого потенциала способствует росту самосознанияобучающегося, осознанию себя как личности и членаобщества. Ценностно-ориентационная и коммуникативнаядеятельность на занятиях по изобразительному искусствуспособствует освоению базовых ценностей — формированиюотношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культурекак духовному богатству общества и важному условиюощущения человеком полноты проживаемой жизни.
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4. Эстетическое воспитаниеЭстетическое (от греч. aisthetikos— чувствующий,чувственный) — это воспитание чувственной сферыобучающегося на основе всего спектра эстетическихкатегорий: прекрасное, безобразное, трагическое,комическое, высокое, низменное. Искусство понимается каквоплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры,надежд, представлений о добре и зле. Эстетическоевоспитание является важнейшим компонентом и условиемразвития социально значимых отношений обучающихся.Способствует формированию ценностных ориентацийшкольников в отношении к окружающим людям, стремлениюк их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни какглавному принципу человеческого общежития, к самому себекак самореализующейся и ответственной личности,способной к позитивному действию в условияхсоревновательной конкуренции. Способствуетформированию ценностного отношения к природе, труду,искусству, культурному наследию.5. Ценности познавательной деятельностиВ процессе художественной деятельности на занятияхизобразительным искусством ставятся задачи воспитаниянаблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии соспециальными установками, видеть окружающий мир.Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни.Навыки исследовательской деятельности развиваются впроцессе учебных проектов на уроках изобразительногоискусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности.6. Экологическое воспитаниеПовышение уровня экологической культуры, осознаниеглобального характера экологических проблем, активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей среде,воспитывается в процессе художественно-эстетическогонаблюдения природы, её образа в произведениях искусства иличной художественно-творческой работе.
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7. Трудовое воспитаниеХудожественно-эстетическое развитие обучающихсяобязательно должно осуществляться в процессе личнойхудожественно-творческой работы с освоениемхудожественных материалов и специфики каждого из них.Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такиекачества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование уменийпреобразования реального жизненного пространства и егооформления, удовлетворение от создания реальногопрактического продукта. Воспитываются качества упорства,стремления к результату, понимание эстетики трудовойдеятельности. А также умения сотрудничества, коллективнойтрудовой работы, работы в команде — обязательныетребования к определённым заданиям программы.8. Воспитывающая предметно-эстетическая средаВ процессе художественно-эстетического воспитанияобучающихся имеет значение организация пространственнойсреды школы. При этом школьники должны быть активнымиучастниками (а не только потребителями) её создания иоформления пространства в соответствии с задачамиобразовательной организации, среды, календарнымисобытиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся,как и сам образ предметнопространственной среды школы,оказывает активное воспитательное воздействие и влияет наформирование позитивных ценностных ориентаций ивосприятие жизни школьниками.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения основнойобразовательной программы, формируемые при изучениипредмета «Изобразительное искусство»:1. Овладение универсальными познавательнымидействиямиФормирование пространственных представлений исенсорных способностей:
 сравнивать предметные и пространственные объектыпо заданным основаниям;
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 характеризовать форму предмета, конструкции;
 выявлять положение предметной формы впространстве;
 обобщать форму составной конструкции;
 анализировать структуру предмета, конструкции,пространства, зрительного образа;
 структурировать предметно-пространственныеявления;
 сопоставлять пропорциональное соотношение частейвнутри целого и предметов между собой;
 абстрагировать образ реальности в построенииплоской или пространственной композиции.
 Базовые логические и исследовательские действия:
 выявлять и характеризовать существенные признакиявлений художественной культуры;
 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать спозиций эстетических категорий явления искусства идействительности;
 классифицировать произведения искусства по видам и,соответственно, по назначению в жизни людей;
 ставить и использовать вопросы какисследовательский инструмент познания;
 вести исследовательскую работу по сборуинформационного материала по установленной иливыбранной теме;
 самостоятельно формулировать выводы и обобщенияпо результатам наблюдения или исследования,аргументированно защищать свои позиции.
 Работа с информацией:
 использовать различные методы, в том числеэлектронные технологии, для поиска и отбораинформации на основе образовательных задач изаданных критериев;
 использовать электронные образовательные ресурсы;
 уметь работать с электронными учебными пособиямии учебниками;
 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать
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и систематизировать информацию, представленную впроизведениях искусства, в текстах, таблицах исхемах;
 самостоятельно готовить информацию на заданнуюили выбранную тему в различных видах еёпредставления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах,схемах, электронных презентациях.

2. Овладение универсальными коммуникативнымидействиямиПонимать искусство в качестве особого языка общения —межличностного (автор — зритель), между поколениями,между народами;
 воспринимать и формулировать суждения, выражатьэмоции в соответствии с целями и условиямиобщения, развивая способность к эмпатии и опираясьна восприятие окружающих;
 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляяуважительное отношение к оппонентам, сопоставлятьсвои суждения с суждениями участников общения,выявляя и корректно, доказательно отстаивая своипозиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;находить общее решение и разрешать конфликты наоснове общих позиций и учёта интересов;
 публично представлять и объяснять результаты своеготворческого, художественного или исследовательскогоопыта;
 взаимодействовать, сотрудничать в коллективнойработе, принимать цель совместной деятельности истроить действия по её достижению, договариваться,проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться, ответственно относиться кзадачам, своей роли в достижении общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиямиСамоорганизация:
 осознавать или самостоятельно формулировать цель и
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результат выполнения учебных задач, осознанноподчиняя поставленной цели совершаемые учебныедействия, развивать мотивы и интересы своей учебнойдеятельности;
 планировать пути достижения поставленных целей,составлять алгоритм действий, осознанно выбиратьнаиболее эффективные способы решения учебных,познавательных, художественно-творческих задач;
 уметь организовывать своё рабочее место дляпрактической работы, сохраняя порядок вокружающем пространстве и бережно относясь киспользуемым материалам.
 Самоконтроль:
 соотносить свои действия с планируемымирезультатами, осуществлять контроль своейдеятельности в процессе достижения результата;
 владеть основами самоконтроля, рефлексии,самооценки на основе соответствующих целямкритериев.
 Эмоциональный интеллект:
 развивать способность управлять собственнымиэмоциями, стремиться к пониманию эмоций других;
 уметь рефлексировать эмоции как основание дляхудожественного восприятия искусства и собственнойхудожественной деятельности;
 развивать свои эмпатические способности,способность сопереживать, понимать намерения ипереживания свои и других;
 признавать своё и чужое право на ошибку;
 работать индивидуально и в группе; продуктивноучаствовать в учебном сотрудничестве, в совместнойдеятельности со сверстниками, с педагогами имежвозрастном взаимодействии.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты, формируемые в ходе изученияпредмета «Изобразительное искусство», сгруппированы по
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учебным модулям и должны отражать сформированностьумений.
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народноеискусство»:

 знать о многообразии видов декоративно-прикладногоискусства: народного, классического, современного,искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностямилюдей, необходимость присутствия в предметноммире и жилой среде;
 иметь представление (уметь рассуждать, приводитьпримеры) о мифологическом и магическом значенииорнаментального оформления жилой среды в древнейистории человечества, о присутствии в древнихорнаментах символического описания мира;
 характеризовать коммуникативные, познавательные икультовые функции декоративно-прикладногоискусства;
 уметь объяснять коммуникативное значениедекоративного образа в организации межличностныхотношений, в обозначении социальной роли человека,в оформлении предметнопространственной среды;
 распознавать произведения декоративно-прикладногоискусства по материалу (дерево, металл, керамика,текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметьхарактеризовать неразрывную связь декора иматериала;
 распознавать и называть техники исполненияпроизведений декоративно-прикладного искусства вразных материалах: резьба, роспись, вышивка,ткачество, плетение, ковка, др.;
 знать специфику образного языка декоративногоискусства — его знаковую природу,орнаментальность, стилизацию изображения;
 различать разные виды орнамента по сюжетнойоснове: геометрический, растительный, зооморфный,
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антропоморфный;
 владеть практическими навыками самостоятельноготворческого создания орнаментов ленточных,сетчатых, центрических;
 знать о значении ритма, раппорта, различных видовсимметрии в построении орнамента и уметь применятьэти знания в собственных творческих декоративныхработах;
 овладеть практическими навыками стилизованного —орнаментального лаконичного изображения деталейприроды, стилизованного обобщённого изображенияпредставителей животного мира, сказочных имифологических персонажей с опорой натрадиционные образы мирового искусства;
 знать особенности народного крестьянского искусствакак целостного мира, в предметной среде котороговыражено отношение человека к труду, к природе, кдобру и злу, к жизни в целом;
 уметь объяснять символическое значениетрадиционных знаков народного крестьянскогоискусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица,мать-земля);
 знать и самостоятельно изображать конструкциютрадиционного крестьянского дома, его декоративноеубранство, уметь объяснять функциональное,декоративное и символическое единство его деталей;объяснять крестьянский дом как отражение укладакрестьянской жизни и памятник архитектуры;
 иметь практический опыт изображения характерныхтрадиционных предметов крестьянского быта;
 освоить конструкцию народного праздничногокостюма, его образный строй и символическоезначение его декора; знать о разнообразии форм иукрашений народного праздничного костюмаразличных регионов страны; уметь изобразить илисмоделировать традиционный народный костюм;
 осознавать произведения народного искусства как
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бесценное культурное наследие, хранящее в своихматериальных формах глубинные духовные ценности;
 знать и уметь изображать или конструироватьустройство традиционных жилищ разных народов,например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснятьсемантическое значение деталей конструкции идекора, их связь с природой, трудом и бытом;
 иметь представление и распознавать примерыдекоративного оформления жизнедеятельности —быта, костюма разных исторических эпох и народов(например, Древний Египет, Древний Китай, античныеГреция и Рим, Европейское Средневековье); пониматьразнообразие образов декоративно-прикладногоискусства, его единство и целостность для каждойконкретной культуры, определяемые природнымиусловиями и сложившийся историей;
 объяснять значение народных промыслов и традицийхудожественного ремесла в современной жизни;
 рассказывать о происхождении народныххудожественных промыслов; о соотношении ремесла иискусства;
 называть характерные черты орнаментов и изделийряда отечественных народных художественныхпромыслов;
 характеризовать древние образы народного искусствав произведениях современных народных промыслов;
 уметь перечислять материалы, используемые внародных художественных промыслах: дерево, глина,металл, стекло, др.;
 различать изделия народных художественныхпромыслов по материалу изготовления и техникедекора;
 объяснять связь между материалом, формой итехникой декора в произведениях народныхпромыслов;
 иметь представление о приёмах и последовательностиработы при создании изделий некоторых
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художественных промыслов;
 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельныесюжеты, детали или общий вид изделий рядаотечественных художественных промыслов;
 характеризовать роль символического знака всовременной жизни (герб, эмблема, логотип,указующий или декоративный знак) и иметь опыттворческого создания эмблемы или логотипа;
 понимать и объяснять значение государственнойсимволики, иметь представление о значении исодержании геральдики;
 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности вокружающей предметно-пространственной среде,обычной жизненной обстановке и характеризовать ихобразное назначение;
 ориентироваться в широком разнообразиисовременного декоративно-прикладного искусства;различать по материалам, технике исполненияхудожественное стекло, керамику, ковку, литьё,гобелен и т. д.;
 овладевать навыками коллективной практическойтворческой работы по оформлению пространствашколы и школьных праздников.Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:
 характеризовать различия между пространственнымии временными видами искусства и их значение вжизни людей;
 объяснять причины деления пространственныхискусств на виды;
 знать основные виды живописи, графики искульптуры, объяснять их назначение в жизни людей.Язык изобразительного искусства и его выразительныесредства:
 различать и характеризовать традиционныехудожественные материалы для графики, живописи,скульптуры;
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 осознавать значение материала в созданиихудожественного образа; уметь различать и объяснятьроль художественного материала в произведенияхискусства;
 иметь практические навыки изображениякарандашами разной жёсткости, фломастерами, углём,пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой изпластилина, а также использовать возможностиприменять другие доступные художественныематериалы;
 иметь представление о различных художественныхтехниках в использовании художественныхматериалов;
 понимать роль рисунка как основы изобразительнойдеятельности;
 иметь опыт учебного рисунка — светотеневогоизображения объёмных форм;
 знать основы линейной перспективы и уметьизображать объёмные геометрические тела надвухмерной плоскости;
 знать понятия графической грамоты изображенияпредмета «освещённая часть», «блик», «полутень»,«собственная тень», «падающая тень» и уметь ихприменять в практике рисунка;
 понимать содержание понятий «тон», «тональныеотношения» и иметь опыт их визуального анализа;
 обладать навыком определения конструкции сложныхформ, геометризации плоскостных и объёмных форм,умением соотносить между собой пропорции частейвнутри целого;
 иметь опыт линейного рисунка, пониматьвыразительные возможности линии;
 иметь опыт творческого композиционного рисунка вответ на заданную учебную задачу или каксамостоятельное творческое действие;
 знать основы цветоведения: характеризовать основныеи составные цвета, дополнительные цвета — и
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значение этих знаний для искусства живописи;
 определять содержание понятий «колорит», «цветовыеотношения», «цветовой контраст» и иметь навыкипрактической работы гуашью и акварелью;
 иметь опыт объёмного изображения (лепки) иначальные представления о пластическойвыразительности скульптуры, соотношениипропорций в изображении предметов или животных.Жанры изобразительного искусства:
 объяснять понятие «жанры в изобразительномискусстве», перечислять жанры;
 объяснять разницу между предметом изображения,сюжетом и содержанием произведения искусства.Натюрморт:
 характеризовать изображение предметного мира вразличные эпохи истории человечества и приводитьпримеры натюрморта в европейской живописи Новоговремени;
 рассказывать о натюрморте в истории русскогоискусства и роли натюрморта в отечественномискусстве ХХ в., опираясь на конкретныепроизведения отечественных художников;
 знать и уметь применять в рисунке правила линейнойперспективы и изображения объёмного предмета вдвухмерном пространстве листа;
 знать об освещении как средстве выявления объёмапредмета;
 иметь опыт построения композиции натюрморта: опытразнообразного расположения предметов на листе,выделения доминанты и целостного соотношения всехприменяемых средств выразительности;
 иметь опыт создания графического натюрморта;
 иметь опыт создания натюрморта средствамиживописи.Портрет:
 иметь представление об истории портретногоизображения человека в разные эпохи как
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последовательности изменений представления очеловеке;
 сравнивать содержание портретного образа вискусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения иНового времени;
 понимать, что в художественном портретеприсутствует также выражение идеалов эпохи иавторская позиция художника;
 узнавать произведения и называть имена несколькихвеликих портретистов европейского искусства(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело,Рембрандт и др.);
 уметь рассказывать историю портрета в русскомизобразительном искусстве, называть имена великиххудожников- портретистов (В. Боровиковский, А.Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К.Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серови др.);
 знать и претворять в рисунке основные позицииконструкции головы человека, пропорции лица,соотношение лицевой и черепной частей головы;
 иметь представление о способах объёмногоизображения головы человека, создавать зарисовкиобъёмной конструкции головы; понимать термин«ракурс» и определять его на практике;
 иметь представление о скульптурном портрете вистории искусства, о выражении характера человека иобраза эпохи в скульптурном портрете;
 иметь начальный опыт лепки головы человека;
 приобретать опыт графического портретногоизображения как нового для себя виденияиндивидуальности человека;
 иметь представление о графических портретахмастеров разных эпох, о разнообразии графическихсредств в изображении образа человека;
 уметь характеризовать роль освещения каквыразительного средства при создании
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художественного образа;
 иметь опыт создания живописного портрета, пониматьроль цвета в создании портретного образа как средствавыражения настроения, характера, индивидуальностигероя портрета;
 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХв. — западном и отечественном.Пейзаж:
 иметь представление и уметь сравнивать изображениепространства в эпоху Древнего мира, в Средневековомискусстве и в эпоху Возрождения;
 знать правила построения линейной перспективы иуметь применять их в рисунке;
 определять содержание понятий: линия горизонта,точка схода, низкий и высокий горизонт,перспективные сокращения, центральная и угловаяперспектива;
 знать правила воздушной перспективы и уметь ихприменять на практике;
 характеризовать особенности изображения разныхсостояний природы в романтическом пейзаже ипейзаже творчества импрессионистов ипостимпрессионистов;
 иметь представление о морских пейзажах И.Айвазовского;
 иметь представление об особенностях пленэрнойживописи и колористической изменчивости состоянийприроды;
 знать и уметь рассказывать историю пейзажа врусской живописи, характеризуя особенностипонимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И.Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (повыбору);
 уметь объяснять, как в пейзажной живописиразвивался образ отечественной природы и каково егозначение в развитии чувства Родины;
 иметь опыт живописного изображения различных
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активно выраженных состояний природы;
 иметь опыт пейзажных зарисовок, графическогоизображения природы по памяти и представлению;
 иметь опыт художественной наблюдательности какспособа развития интереса к окружающему миру и егохудожественно-поэтическому видению;
 иметь опыт изображения городского пейзажа — попамяти или представлению;
 обрести навыки восприятия образности городскогопространства как выражения самобытного лицакультуры и истории народа;
 понимать и объяснять роль культурного наследия вгородском пространстве, задачи его охраны исохранения.Бытовой жанр:
 характеризовать роль изобразительного искусства вформировании представлений о жизни людей разныхэпох и народов;
 уметь объяснять понятия «тематическая картина»,«станковая живопись», «монументальная живопись»;перечислять основные жанры тематической картины;
 различать тему, сюжет и содержание в жанровойкартине; выявлять образ нравственных и ценностныхсмыслов в жанровой картине;
 иметь представление о композиции как целостности ворганизации художественных выразительных средств,взаимосвязи всех компонентов художественногопроизведения;
 объяснять значение художественного изображениябытовой жизни людей в понимании историичеловечества и современной жизни;
 осознавать многообразие форм организации бытовойжизни и одновременно единство мира людей;
 иметь представление об изображении труда иповседневных занятий человека в искусстве разныхэпох и народов; различать произведения разныхкультур по их стилистическим признакам и
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изобразительным традициям (Древний Египет, Китай,античный мир и др.);
 иметь опыт изображения бытовой жизни разныхнародов в контексте традиций их искусства;
 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметьприводить несколько примеров произведенийевропейского и отечественного искусства;
 обрести опыт создания композиции на сюжеты изреальной повседневной жизни, обучаясьхудожественной наблюдательности и образномувидению окружающей действительности.Исторический жанр:
 характеризовать исторический жанр в историиискусства и объяснять его значение для жизниобщества; уметь объяснить, почему историческаякартина считалась самым высоким жанромпроизведений изобразительного искусства;
 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержаниетаких картин, как «Последний день Помпеи» К.Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В.Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина;
 иметь представление о развитии исторического жанрав творчестве отечественных художников ХХ в.;
 уметь объяснять, почему произведения на библейские,мифологические темы, сюжеты об античных герояхпринято относить к историческому жанру;
 узнавать и называть авторов таких произведений, как«Давид» Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли;
 знать характеристики основных этапов работыхудожника над тематической картиной: периодаэскизов, периода сбора материала и работы надэтюдами, уточнения эскизов, этапов работы надосновным холстом;
 иметь опыт разработки композиции на выбраннуюисторическую тему (художественный проект): сборматериала, работа над эскизами, работа надкомпозицией.
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Библейские темы в изобразительном искусстве:
 знать о значении библейских сюжетов в историикультуры и узнавать сюжеты Священной истории впроизведениях искусства;
 объяснять значение великих — вечных тем вискусстве на основе сюжетов Библии как «духовнуюось», соединяющую жизненные позиции разныхпоколений;
 знать, объяснять содержание, узнавать произведениявеликих европейских художников на библейскиетемы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля,«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращениеблудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта идр.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.;
 знать о картинах на библейские темы в историирусского искусства;
 уметь рассказывать о содержании знаменитых русскихкартин на библейские темы, таких как «ЯвлениеХриста народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И.Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос игрешница» В. Поленова и др.;
 иметь представление о смысловом различии междуиконой и картиной на библейские темы;
 иметь знания о русской иконописи, о великих русскихиконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке,Дионисии;
 воспринимать искусство древнерусской иконописи какуникальное и высокое достижение отечественнойкультуры;
 объяснять творческий и деятельный характервосприятия произведений искусства на основехудожественной культуры зрителя;
 уметь рассуждать о месте и значенииизобразительного искусства в культуре, в жизниобщества, в жизни человека.Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:
 характеризовать архитектуру и дизайн как
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конструктивные виды искусства, т. е. искусствахудожественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;
 объяснять роль архитектуры и дизайна в построениипредметно-пространственной средыжизнедеятельности человека;
 рассуждать о влиянии предметно-пространственнойсреды на чувства, установки и поведение человека;
 рассуждать о том, как предметно-пространственнаясреда организует деятельность человека ипредставления о самом себе;
 объяснять ценность сохранения культурного наследия,выраженного в архитектуре, предметах труда и бытаразных эпох.Графический дизайн:
 объяснять понятие формальной композиции и еёзначение как основы языка конструктивных искусств;
 объяснять основные средства — требования ккомпозиции;
 уметь перечислять и объяснять основные типыформальной композиции;
 составлять различные формальные композиции наплоскости в зависимости от поставленных задач;
 выделять при творческом построении композициилиста композиционную доминанту;
 составлять формальные композиции на выражение вних движения и статики;
 осваивать навыки вариативности в ритмическойорганизации листа;
 объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;
 различать технологию использования цвета вживописи и в конструктивных искусствах;
 объяснять выражение «цветовой образ»;
 применять цвет в графических композициях какакцент или доминанту, объединённые одним стилем;
 определять шрифт как графический рисунокначертания букв, объединённых общим стилем,
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отвечающий законам художественной композиции;
 соотносить особенности стилизации рисунка шрифта исодержание текста; различать «архитектуру» шрифта иособенности шрифтовых гарнитур; иметь опыттворческого воплощения шрифтовой композиции(буквицы);
 применять печатное слово, типографскую строку вкачестве элементов графической композиции;
 объяснять функции логотипа как представительскогознака, эмблемы, торговой марки; различатьшрифтовой и знаковый виды логотипа; иметьпрактический опыт разработки логотипа навыбранную тему;
 приобрести творческий опыт построения композицииплаката, поздравительной открытки или рекламы наоснове соединения текста и изображения;
 иметь представление об искусстве конструированиякниги, дизайне журнала; иметь практическийтворческий опыт образного построения книжного ижурнального разворотов в качестве графическихкомпозиций.Социальное значение дизайна и архитектуры как средыжизни человека:
 иметь опыт построения объёмно-пространственнойкомпозиции как макета архитектурного пространства вреальной жизни;
 выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу;
 выявлять структуру различных типов зданий ихарактеризовать влияние объёмов и их сочетаний наобразный характер постройки и её влияние наорганизацию жизнедеятельности людей;
 знать о роли строительного материала в эволюцииархитектурных конструкций и изменении обликаархитектурных сооружений;
 иметь представление, как в архитектуре проявляютсямировоззренческие изменения в жизни общества и как
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изменение архитектуры влияет на характерорганизации и жизнедеятельности людей;
 иметь знания и опыт изображения особенностейархитектурно-художественных стилей разных эпох,выраженных в постройках общественных зданий,храмовой архитектуре и частном строительстве, ворганизации городской среды;
 характеризовать архитектурные и градостроительныеизменения в культуре новейшего времени,современный уровень развития технологий иматериалов; рассуждать о социокультурныхпротиворечиях в организации современной городскойсреды и поисках путей их преодоления;
 знать о значении сохранения исторического обликагорода для современной жизни, сохраненияархитектурного наследия как важнейшего фактораисторической памяти и понимания своейидентичности;
 определять понятие «городская среда»; рассматриватьи объяснять планировку города как способорганизации образа жизни людей;
 знать различные виды планировки города; иметь опытразработки построения городского пространства ввиде макетной или графической схемы;
 характеризовать эстетическое и экологическоевзаимное сосуществование природы и архитектуры;иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтногодизайна;
 объяснять роль малой архитектуры и архитектурногодизайна в установке связи между человеком иархитектурой, в «проживании» городскогопространства;
 иметь представление о задачах соотношенияфункционального и образного в построении формыпредметов, создаваемых людьми; видеть образвремени и характер жизнедеятельности человека в
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предметах его быта;
 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы иматериала при построении предметного мира;объяснять характер влияния цвета на восприятиечеловеком формы объектов архитектуры и дизайна;
 иметь опыт творческого проектирования интерьерногопространства для конкретных задачжизнедеятельности человека;
 объяснять, как в одежде проявляются характерчеловека, его ценностные позиции и конкретныенамерения действий; объяснять, что такое стиль водежде;
 иметь представление об истории костюма в историиразных эпох; характеризовать понятие моды в одежде;объяснять,
 как в одежде проявляются социальный статусчеловека, его ценностные ориентации,мировоззренческие идеалы и характер деятельности;
 иметь представление о конструкции костюма иприменении законов композиции в проектированииодежды, ансамбле в костюме;
 уметь рассуждать о характерных особенностяхсовременной моды, сравнивать функциональныеособенности современной одежды с традиционнымифункциями одежды прошлых эпох;
 иметь опыт выполнения практических творческихэскизов по теме «Дизайн современной одежды»,создания эскизов молодёжной одежды для разныхжизненных задач (спортивной, праздничной,повседневной и др.);
 различать задачи искусства театрального грима ибытового макияжа; иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметьопыт создания эскизов для макияжа театральныхобразов и опыт бытового макияжа; определятьэстетические и этические границы применениямакияжа и стилистики причёски в повседневном быту.
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Модуль № 4 «Изображение в синтетических,экранныхвидах искусства и художественная фотография»(вариативный):
 знать о синтетической природе — коллективноститворческого процесса в синтетических искусствах,синтезирующих выразительные средства разных видовхудожественного творчества;
 понимать и характеризовать роль визуального образа всинтетических искусствах;
 иметь представление о влиянии развития технологийна появление новых видов художественноготворчества и их развитии параллельно страдиционными видами искусства.Художник и искусство театра:
 иметь представление об истории развития театра ижанровом многообразии театральных представлений;
 знать о роли художника и видах профессиональнойхудожнической деятельности в современном театре;
 иметь представление о сценографии и символическомхарактере сценического образа;
 понимать различие между бытовым костюмом в жизнии сценическим костюмом театрального персонажа,воплощающим характер героя и его эпоху в единствевсего стилистического образа спектакля;
 иметь представление о творчестве наиболее известныххудожников-постановщиков в истории отечественногоискусства (эскизы костюмов и декораций в творчествеК. Коровина, И. Билибина, А. Головина и др.);
 иметь практический опыт создания эскизовоформления спектакля по выбранной пьесе; уметьприменять полученные знания при постановкешкольного спектакля;
 объяснять ведущую роль художника кукольногоспектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессесоздания образа персонажа;
 иметь практический навык игрового одушевления
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куклы из простых бытовых предметов;
 понимать необходимость зрительских знаний иумений — обладания зрительской культурой длявосприятия произведений художественного творчестваи понимания их значения в интерпретации явленийжизни.Художественная фотография:
 иметь представление о рождении и историифотографии, о соотношении прогресса технологий иразвитии искусства запечатления реальности в зримыхобразах;
 уметь объяснять понятия «длительность экспозиции»,«выдержка», «диафрагма»;
 иметь навыки фотографирования и обработкицифровых фотографий с помощью компьютерныхграфических редакторов;
 уметь объяснять значение фотографий«Родиноведения» С. М. Прокудина-Горского длясовременных представлений об истории жизни внашей стране;
 различать и характеризовать различные жанрыхудожественной фотографии;
 объяснять роль света как художественного средства вискусстве фотографии;
 понимать, как в художественной фотографиипроявляются средства выразительностиизобразительного искусства, и стремиться к ихприменению в своей практике фотографирования;
 иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фотографийизвестных профессиональных мастеров фотографии;
 иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра присамостоятельном фотографировании окружающейжизни;
 обретать опыт художественного наблюдения жизни,развивая познавательный интерес и внимание к
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окружающему миру, к людям;
 уметь объяснять разницу в содержании искусстваживописной картины, графического рисунка ифотоснимка, возможности их одновременногосуществования и актуальности в современнойхудожественной культуре;
 понимать значение репортажного жанра, ролижурналистов- фотографов в истории ХХ в. исовременном мире;
 иметь представление о фототворчестве А. Родченко, отом, как его фотографии выражают образ эпохи, егоавторскую позицию, и о влиянии его фотографий настиль эпохи;
 иметь навыки компьютерной обработки ипреобразования фотографий.Изображение и искусство кино:
 иметь представление об этапах в истории кино и егоэволюции как искусства;
 уметь объяснять, почему экранное время и всёизображаемое в фильме, являясь условностью,формирует у людей восприятие реального мира;
 иметь представление об экранных искусствах какмонтаже композиционно построенных кадров;
 знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его командыхудожников в период подготовки и съёмки игровогофильма;
 объяснять роль видео в современной бытовойкультуре;
 приобрести опыт создания видеоролика; осваиватьосновные этапы создания видеоролика и планироватьсвою работу по созданию видеоролика;
 понимать различие задач при создании видеороликовразных жанров: видеорепортажа, игровогокороткометражного фильма, социальной рекламы,анимационного фильма, музыкального клипа,документального фильма;
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 осваивать начальные навыки практической работы повидеомонтажу на основе соответствующихкомпьютерных программ;
 обрести навык критического осмысления качестваснятых роликов;
 иметь знания по истории мультипликации и уметьприводить примеры использования электронно-цифровых технологий в современном игровомкинематографе;
 иметь опыт анализа художественного образа и средствего достижения в лучших отечественныхмультфильмах; осознавать многообразие подходов,поэзию и уникальность художественных образовотечественной мультипликации;
 осваивать опыт создания компьютерной анимации ввыбранной технике и в соответствующейкомпьютерной программе;
 иметь опыт совместной творческой коллективнойработы по созданию анимационного фильма.Изобразительное искусство на телевидении:
 объяснять особую роль и функции телевидения вжизни общества как экранного искусства и средствамассовой информации, художественного и научногопросвещения, развлечения и организации досуга;
 знать о создателе телевидения — русском инженереВладимире Зворыкине;
 осознавать роль телевидения в превращении мира вединое информационное пространство;
 иметь представление о многих направленияхдеятельности и профессиях художника нателевидении;
 применять полученные знания и опыт творчества вработе школьного телевидения и студии мультимедиа;
 понимать образовательные задачи зрительскойкультуры и необходимость зрительских умений;
 осознавать значение художественной культуры дляличностного духовно-нравственного развития и
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самореализации, определять место и рольхудожественной деятельности в своей жизни и вжизни общества.
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2.1.19 МУЗЫКА
Примерная рабочая программа по предмету «Музыка» науровне основного общего образования составлена на основеТребований к результатам освоения программы основногообщего образования, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основногообщего образования, с учётом:

 распределённых по модулям проверяемых требованийк результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования попредмету «Музыка»;
 Примерной программы воспитания.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»Музыка — универсальный антропологический феномен,неизменно присутствующий во всех культурах ицивилизациях на протяжении всей истории человечества.Используя интонационно-выразительные средства, онаспособна порождать эстетические эмоции, разнообразныечувства и мысли, яркие художественные образы, для которыххарактерны, с одной стороны, высокий уровеньобобщённости, с другой — глубокая степеньпсихологической вовлечённости личности. Эта особенностьоткрывает уникальный потенциал для развития внутреннегомира человека, гармонизации его взаимоотношений с самимсобой, другими людьми, окружающим миром через занятиямузыкальным искусством.Музыка действует на невербальном уровне и развивает такиеважнейшие качества и свойства, как целостное восприятиемира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия.Огромное значение имеет музыка в качестве универсальногоязыка, не требующего перевода, позволяющего понимать ипринимать образ жизни, способ мышления и мировоззрениепредставителей других народов и культур.
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Музыка, являясь эффективным способом коммуникации,обеспечивает межличностное и социальное взаимодействиелюдей, в том числе является средством сохранения ипередачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века иотражённых в народной, духовной музыке, произведенияхвеликих композиторов прошлого. Особое значениеприобретает музыкальное воспитание в свете целей и задачукрепления национальной идентичности. Родные интонации,мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурногокода, сохраняющего в свёрнутом виде всю системумировоззрения предков, передаваемую музыкой не толькочерез сознание, но и на более глубоком — подсознательном— уровне.Музыка — временное искусство. В связи с этим важнейшимвкладом в развитие комплекса психических качеств личностиявляется способность музыки развивать чувство времени,чуткость к распознаванию причинно-следственных связей илогики развития событий, обогощать индивидуальный опыт впредвидении будущего и его сравнении с прошлым.Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных итворческих способностей ребёнка, развивает его абстрактноемышление, память и воображение, формирует умения инавыки в сфере эмоционального интеллекта, способствуетсамореализации и самопринятию личности. Таким образоммузыкальное обучение и воспитание вносит огромный вкладв эстетическое и нравственное развитие ребёнка,формирование всей системы ценностей.Примерная рабочая программа разработана с целью оказанияметодической помощи учителю музыки в создании рабочейпрограммы по учебному предмету «Музыка». Она позволитучителю:
1) реализовать в процессе преподавания музыкисовременные подходы к формированию личностных,метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования;
2) определить и структурировать планируемые результаты
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обучения и содержание учебного предмета «Музыка» погодам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказомМинистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.№ 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примернойосновной образовательной программой основного общегообразования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020Федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию); Примерной программой воспитания (одобренарешением Федерального учебно-методического объединенияпо общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20);
3) разработать календарно-тематическое планирование сучётом особенностей конкретного региона, образовательногоучреждения, класса, используя рекомендованное в рабочейпрограмме примерное распределение учебного времени наизучение определённого раздела/темы, а такжепредложенные основные виды учебной деятельности дляосвоения учебного материала.ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»Музыка жизненно необходима для полноценногообразования и воспитания ребёнка, развития его психики,эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческогопотенциала. Признание самоценности творческого развитиячеловека, уникального вклада искусства в образование ивоспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.Основная цель реализации программы — воспитаниемузыкальной культуры как части всей духовной культурыобучающихся. Основным содержанием музыкальногообучения и воспитания является личный и коллективныйопыт проживания и осознания специфического комплексаэмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациямиэстетического восприятия (постижение мира черезпереживание, интонационно-смысловое обобщение,содержательный анализ произведений, моделированиехудожественно-творческого процесса, самовыражение черезтворчество).
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В процессе конкретизации учебных целей их реализацияосуществляется по следующим направлениям:
1) становление системы ценностей обучающихся, развитиецелостного миропонимания в единстве эмоциональной ипознавательной сферы;
2) развитие потребности в общении с произведениямиискусства, осознание значения музыкального искусства какуниверсальной формы невербальной коммуникации междулюдьми разных эпох и народов, эффективного способаавтокоммуникации;
3) формирование творческих способностей ребёнка,развитие внутренней мотивации к интонационно-содержательной деятельности.Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» восновной школе являются:
1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностямчерез личный психологический опыт эмоционально-эстетического переживания.
2. Осознание социальной функции музыки. Стремлениепонять закономерности развития музыкального искусства,условия разнообразного проявления и бытования музыки вчеловеческом обществе, специфики её воздействия начеловека.
3. Формирование ценностных личных предпочтений всфере музыкального искусства. Воспитание уважительногоотношения к системе культурных ценностей других людей.Приверженность парадигме сохранения и развитиякультурного многообразия.
4. Формирование целостного представления о комплексевыразительных средств музыкального искусства. Освоениеключевых элементов музыкального языка, характерных дляразличных музыкальных стилей.
5. Развитие общих и специальных музыкальныхспособностей, совершенствование в предметных умениях инавыках, в том числе:
 слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого,осмысленного восприятия музыки; аналитической,
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оценочной, рефлексивной деятельности в связи спрослушанным музыкальным произведением);
 исполнение (пение в различных манерах, составах,стилях; игра на доступных музыкальных инструментах, опытисполнительской деятельности на электронных ивиртуальных музыкальных инструментах);
 сочинение (элементы вокальной и инструментальнойимпровизации, композиции, аранжировки, в том числе сиспользованием цифровых программных продуктов);
 музыкальное движение (пластическое интонирование,инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.);
 творческие проекты, музыкально-театральнаядеятельность (концерты, фестивали, представления);
 исследовательская деятельность на материалемузыкального искусства.6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний омузыке и музыкантах, достаточное для активного,осознанного восприятия лучших образцов народного ипрофессионального искусства родной страны и мира,ориентации в истории развития музыкального искусства исовременной музыкальной культуре.Программа составлена на основе модульного принципапостроения учебного материала и допускает вариативныйподход к очерёдности изучения модулей, принципамкомпоновки учебных тем, форм и методов освоениясодержания.Содержание предмета «Музыка» структурно представленодевятью модулями (тематическими линиями),обеспечивающими преемственность с образовательнойпрограммой начального образования и непрерывностьизучения предмета и образовательной 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»;
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модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейскойдуховной музыки»;модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры инаправления»;модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;модуль № 9 «Жанры музыкального искусства».
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с Федеральным государственнымобразовательным стандартом основного общего образованияучебный предмет «Музыка» входит в предметную область«Искусство», является обязательным для изучения ипреподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно.Предлагаемые варианты тематического планирования могутслужить примерным образцом при составлении рабочихпрограмм по предмету. Образовательная организация можетвыбрать один из них либо самостоятельно разработать иутвердить иной вариант тематического планирования, в томчисле с учётом возможностей внеурочной и внекласснойдеятельности, эстетического компонента Программывоспитания образовательного учреждения. При этомнеобходимо руководствоваться принципом регулярностизанятий и равномерности учебной нагрузки, которая должнасоставлять не менее 1 академического часа в неделю. Общееколичество — не менее 136 часов (по 34 часа в год).При разработке рабочей программы по предмету «Музыка»образовательная организация вправе использоватьвозможности сетевого взаимодействия, в том числе сорганизациями системы дополнительного образования детей,учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).Вариативные модули могут быть реализованы за счёт часоввнеурочной деятельности.Изучение предмета «Музыка» предполагает активнуюсоциокультурную деятельность обучающихся, участие висследовательских и творческих проектах, в том числеоснованных на межпредметных связях с такими
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дисциплинами образовательной программы, как«Изобразительное искусство», «Литература», «География»,«История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков,рассчитанных на 3—6 часов учебного времени. Для удобствавариативного распределения в рамках календарнотематического планирования они имеют буквеннуюмаркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускаетперестановку блоков (например: А, В, Б, Г);перераспределение количества учебных часов междублоками. Могут быть полностью опущены отдельныетематические блоки в случае, если данный материал былхорошо освоен в начальной школе.Вариативная компоновка тематических блоков позволяетсущественно расширить формы и виды деятельности за счётвнеурочных и внеклассных мероприятий — посещенийтеатров, музеев, концертных залов; работы надисследовательскими и творческими проектами. В такомслучае количество часов, отводимых на изучение даннойтемы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности врамках часов, предусмотренных эстетическим направлениемплана внеурочной деятельности образовательнойорганизации (п. 25.3 ФГОС ООО). Виды деятельности,которые может использовать в том числе (но неисключительно) учитель для планирования внеурочной,внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор илифакультативно».
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Модуль № 1 «Музыка моего края»Примерная рабочая программа
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В)3—4учебныхчаса

Семейныйфольклор Фольклорныежанры, связанныес жизньючеловека:свадебный обряд,рекрутские песни,плачи-причитания

Знакомство с фольклорными жанрамисемейного цикла. Изучение особенностей ихисполнения и звучания. Определение на слухжанровой принадлежности, анализ символикитрадиционных образов. Разучивание иисполнение отдельных песен, фрагментовобрядов (по выбору учителя).На выбор или факультативноРеконструкция фольклорного обряда или егофрагмента. Исследовательские проекты по теме«Жанры семейного фольклора»Г)3—4учебныхчаса

Наш крайсегодня Современнаямузыкальнаякультура родногокрая. Гимнреспублики,города (приналичии). Земляки— композиторы,исполнители,деятели культуры.Театр,филармония,

Разучивание и исполнение гимна республики,города; песен местных композиторов.Знакомство с творческой биографией,деятельностью местных мастеров культуры иискусства.На выбор или факультативноПосещение местных музыкальных театров,музеев, концертов; написание отзыва санализом спектакля, концерта, экскурсии.Исследовательские проекты, посвящённыедеятелям музыкальной культуры своей малойродины (композиторам, исполнителям,

№ блока,кол-вочасов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А)3—4учебныхчаса

Фольклор —народноетворчество1
Традиционнаямузыка —отражение жизнинарода. Жанрыдетского иигровогофольклора (игры,пляски, хороводыи др.)

Знакомство со звучанием фольклорныхобразцов в аудио- и видеозаписи. Определениена слух: — принадлежности к народной иликомпозиторской музыке;— исполнительского состава (вокального,инструментального, смешанного);— жанра, основного настроения, характерамузыки. Разучивание и исполнение народныхпесен, танцев, инструментальных наигрышей,фольклорных игрБ)3—4учебныхчаса

Календарный фольклор2 Календарныеобряды,традиционные дляданной местности(осенние, зимние,весенние — навыбор учителя)

Знакомство с символикой календарныхобрядов, поиск информации осоответствующих фольклорных традициях.Разучивание и исполнение народных песен,танцев.На выбор или факультативноРеконструкция фольклорного обряда или егофрагмента. Участие в народном гулянии,празднике на улицах своего города, посёлка
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консерватория творческим коллективам).Творческие проекты (сочинение песен,создание аранжировок народных мелодий;съёмка, монтаж и озвучивание любительскогофильма и т. д.), направленные на сохранение ипродолжение музыкальных традиций своегокрая
1 В случае, если в начальной школе тематический материал по блокам 1 и 2 уже был освоен на достаточном уровне,целесообразно повторить его сокращённо и увеличить количество учебных часов на изучение других тематических блоков.
2 При выборе данного тематического блока рекомендуется включать его в тематическое планирование в четверти,соответствующей конкретному календарному сезону.
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№блока,кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
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А) 3—4учебныхчаса
Россия —наш общийдом

Богатство иразнообразиефольклорныхтрадиций народовнашей страны.Музыка нашихсоседей, музыкадругих регионов2

Знакомство со звучанием фольклорных образцов близких идалёких регионов в аудио- и видеозаписи.Определение на слух:
— принадлежности к народной или композиторской музыке;
— исполнительского состава (вокального,инструментального, смешанного);
—жанра, характера музыки.Разучивание и исполнение народных песен, танцев,инструментальных наигрышей, фольклорных игр разныхнародов России
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Б) 3—4учебныхчаса
Фольклорные жанры Общее иособенное вфольклоренародов России:лирика, эпос,танец

Знакомство со звучанием фольклора разныхрегионов России в аудио- и видеозаписи.Аутентичная манера исполнения. Выявлениехарактерных интонаций и ритмов в звучаниитрадиционной музыки разных народов.Выявление общего и особенного при сравнениитанцевальных, лирических и эпических песенныхобразцов фольклора разных народов России.Разучивание и исполнение народных песен, танцев,эпических сказаний. Двигательная, ритмическая,интонационная импровизация в характереизученных народных танцев и песен.На выбор или факультативноИсследовательские проекты, посвящённые музыкеразных народов России. Музыкальный фестиваль«Народы России»В) 3—4учебныхчаса
Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов

Народные истокикомпозиторскоготворчества:обработкифольклора,цитаты; картиныродной природы иотражениетипичныхобразов,характеров,важныхисторическихсобытий.

Сравнение аутентичного звучания фольклора ифольклорных мелодий в композиторскойобработке. Разучивание, исполнение народнойпесни в композиторской обработке.Знакомство с 2—3 фрагментами крупныхсочинений (опера, симфония, концерт, квартет,вариации и т. и.), в которых использованыподлинные народные мелодии. Наблюдение запринципами композиторской обработки, развитияфольклорного тематического материала.
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Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»МУЗЫКА.5—8классы
Примернаярабочаяпрограмма

1 Например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка и т. п.

Примерная
рабочая

программа



745

№ блока,кол-вочасов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

Внутреннееродствокомпозиторскогои народноготворчества наинтонационномуровне

На выбор или факультативноИсследовательские, творческие проекты,раскрывающие тему отражения фольклора втворчестве профессиональных композиторов (напримере выбранной региональной традиции).Посещение концерта, спектакля (просмотр фильма,телепередачи), посвящённого данной теме.Обсуждение в классе и/или письменная рецензияпо результатам просмотраГ) 3—4учебныхчаса
Нарубежахкультур

Взаимное влияниефольклорныхтрадиций друг надруга.Этнографическиеэкспедиции ифестивали.Современнаяжизнь фольклора

Знакомство с примерами смешения культурныхтрадиций в пограничных территориях1. Выявлениепричинно-следственных связей такого смешения.Изучение творчества и вклада в развитие культурысовременных этно-исполнителей, исследователейтрадиционного фольклора.На выбор или факультативноУчастие в этнографической экспедиции,посещение/ участие в фестивале традиционнойкультуры
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1 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края»и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделовпрограммы между собой.
2 Для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2—3 национальных культур из следующегосписка: английский, австрийский,немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должнабыть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключительно — образцами типичныхинструментов,жанров, стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор — кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор — мазурка,полонез; французский фольклор — рондо, трубадуры; австрийский фольклор — альпийский рог, тирольское пение, лендлер и т. д.).

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

классы

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

Музыка —древнейшийязыкчеловечества

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

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

Музыкальный фольклорнародовЕвропы

Интонации и ритмы,формы и жанрыевропейскогофольклора2

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучаниитрадиционной музыки народов Европы.Выявление общего и особенного при сравнении изучаемыхобразцов европейского фольклора и фольклора народовРоссии.
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№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
Отражениеевропейскогофольклора втворчествепрофессиональныхкомпозиторов

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

В) 3—4учебныхчаса
Музыкальный фольклорнародовАзии иАфрики

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

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

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

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

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

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

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

МУЗЫКА.
5—8

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

Разучивание и исполнение народных песен, танцев.Индивидуальные и коллективные ритмические имелодические импровизации в стиле (жанре) изучаемойтрадиции
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А) 2—3учебныхчаса
Национальныеистокиклассическоймузыки

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

Знакомство с образцами музыки разных жанров, типичныхдля рассматриваемых национальных стилей, творчестваизучаемых композиторов.Определение на слух характерных интонаций, ритмов,элементов музыкального языка, умение напеть наиболееяркие интонации, прохлопать ритмические примеры из числаизучаемых классических произведений.
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№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
Значение и ролькомпозитора —основоположниканациональнойклассическоймузыки.Характерные жанры,образы, элементымузыкального языка

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

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

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

Примерная рабочая программа
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Продолжение
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МУЗЫКА.5—8классы

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

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

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

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



755



756

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

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

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

Примернаярабочаяпрограмма
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МУЗЫКА.5—8классы

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

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

Музыкальныйстиль Стиль как единствоэстетическихидеалов, кругаобразов, драма-

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

760

Примерная рабочая программа
№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

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

барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма(подлинных или стилизованных).Определение на слух в звучании незнакомого произведения:
— принадлежности к одному из изученных стилей;
— исполнительского состава (количество и состависполнителей, музыкальных инструментов);
— жанра, круга образов;
— способа музыкального изложения и развития в простых исложных музыкальных формах (гомофония, полифония,повтор, контраст, соотношение разделов и частей впроизведении и др.).Музыкальная викторина на знание музыки, названий иавторов изученных произведений.На выбор или факультативноИсследовательские проекты, посвящённые эстетике иособенностям музыкального искусства различных стилей XXвека
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Модуль № 5 «Русская классическая музыка»1МУЗЫКА.5—8классы

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

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

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

1 Изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и«Народное музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживаяпродолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций.
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№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
Б) 4—6учебныхчасов

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

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

Примерная рабочая программа
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Продолжение
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В) 4—6учебныхчасов
Историястраны инарода вмузыкерусскихкомпозиторов

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

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—XX веков,анализ художественного содержания и способов выраженияпатриотической идеи, гражданского пафоса. Разучивание,исполнение не менее одного вокального произведенияпатриотического содержания, сочинённого русскимкомпозитором-классиком.Исполнение Гимна Российской Федерации.Музыкальная викторина на знание музыки, названий иавторов изученных произведений.На выбор или факультативноПросмотр художественных фильмов, телепередач,посвящённых творчеству композиторов — членов кружка«Могучая кучка».Просмотр видеозаписи оперы одного из русскихкомпозиторов (или посещение театра) или фильма,основанного на музыкальных сочинениях русскихкомпозиторов
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Г) 3—4учебныхчаса
Русскийбалет Мировая славарусского балета.Творчествокомпозиторов (П. И.Чайковский, С. С.Прокофьев, И. Ф.Стравинский, Р. К.Щедрин), балетмей-

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

МУЗЫКА.5—8классы



Окончание
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№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
стеров, артистовбалета. Дягилевскиесезоны

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

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

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

Е) 3—4учебныхчаса
Русскаямузыка —взгляд вбудущее

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

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

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

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

МУЗЫКА.
5—8

классы

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

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

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

Повторение, обобщение и систематизация знаний охристианской культуре западноевропейской традиции ирусского православия, полученных на уроках музыки иОРКСЭ в начальной школе. Осознание единства музыки сословом, живописью, скульптурой, архитектурой каксочетания разных проявлений единого
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№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
сопровожденииоргана). Основныежанры, традиции.Образы Христа,Богородицы,Рождества,Воскресения

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

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

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

Примерная рабочая программа
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Продолжение
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МУЗЫКА.5—8классы

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

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

В) 3—4учебныхчаса
Музыкальные жанрыбогослужения

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

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

Религиозныетемы иобразы всовре-

Сохранениетрадиций духовноймузыки сегодня.Переосмысление

Сопоставление тенденций сохранения и переосмыслениярелигиозной традиции в культуре XX—XXI веков.
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Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»1

Примернаярабочаяпрограмма

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

Исполнение музыки духовного содержания, сочинённойсовременными композиторами.На выбор или факультативноИсследовательские и творческие проекты по теме «Музыка ирелигия в наше время».Посещение концерта духовной музыки
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№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
А) 3—4учебныхчаса

Камернаямузыка Жанры камернойвокальной музыки(песня, романс,вокализ и

Слушание музыкальных произведений изучаемых жанров,(зарубежных и русских композиторов); анализвыразительных средств, характеристика музыкальногообраза.

1 Изучение тематических блоков данного модуля строится по биографическому принципу. В календарном планировании егоцелесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходяот русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов,образов, интонаций.
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МУЗЫКА.5—8классы

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

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

Б) 4—6учебныхчасаов
Циклическиеформы ижанры

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

Знакомство с циклом миниатюр. Определение принципа,основного художественного замысла цикла. Разучивание иисполнение небольшого вокального цикла.Знакомство со строением сонатной формы. Определение наслух основных партий-тем в одной из классических сонат.На выбор или факультативноПосещение концерта (в том числе виртуального).Предварительное изучение информации о произведенияхконцерта (сколько в них частей, как они называются, когдамогут звучать аплодисменты). Последующее составлениерецензии на концерт
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Примерная рабочая программа№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
В) 4—6учебныхчасов

Симфоническая музыка Одночастныесимфоническиежанры (увертюра,картина). Симфония

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

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

Знакомство с отдельными номерами из известных опер,балетов.Разучивание и исполнение небольшого хорового фрагментаиз оперы. Слушание данного хора в аудио- или видеозаписи.Сравнение собственного и профессионального исполнений.
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МУЗЫКА.5—8классы

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

Различение, определение на слух:
—тембров голосов оперных певцов;
—оркестровых групп, тембров инструментов;
—типа номера (соло, дуэт, хор и т. д.).Музыкальная викторина на материале изученных фрагментовмузыкальных спектаклей.На выбор или факультативноПосещение театра оперы и балета (в том числевиртуального). Предварительное изучение информации омузыкальном спектакле (сюжет, главные герои иисполнители, наиболее яркие музыкальные номера).Последующее составление рецензии на спектакль
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Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»

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

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

Знакомство с образцами вокальной и инструментальноймузыки.Импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворныхстрок, сравнение своих вариантов с мелодиями,сочинёнными композиторами (метод «Сочинениесочинённого»).Сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением отвосприятия инструментального музыкального произведения.
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№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
музыке (поэма,баллада и др.).Программная музыка

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

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

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

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

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

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

Знакомство с образцами киномузыки отечественных изарубежных композиторов.Просмотр фильмов с целью анализа выразительногоэффекта, создаваемого музыкой.Разучивание, исполнение песни из фильма.На выбор или факультативноСоздание любительского музыкального фильма.Переозвучка фрагмента мультфильма.Просмотр фильма-оперы или фильма-балета. Аналитическоеэссе с ответом на вопрос «В чём отличие видеозаписимузыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?»
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№ блока,кол-во часов Темы Содержание Виды деятельности обучающихся
А) 3—4учебныхчаса

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

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

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

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

Примерная рабочая программа



789

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»
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МУЗЫКА.5—8классы

Современныепостановки в жанремюзикла нароссийской сцене

Разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов.

В) 3—4учебныхчаса
Молодёжнаямузыкальнаякультура

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

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

Г) 3—4учебныхчаса
Музыкацифровогомира

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

Поиск информации о способах сохранения и передачимузыки прежде и сейчас.Просмотр музыкального клипа популярного исполнителя.Анализ его художественного образа, стиля, выразительныхсредств.Разучивание и исполнение популярной современной песни.На выбор или факультативноПроведение социального опроса о роли и месте музыки вжизни современного человека.Создание собственного музыкального клипа
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка»обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единствотрёх групп результатов: личностных, метапредметных ипредметных.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения рабочей программы помузыке для основного общего образования достигаются вовзаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной ивнеурочной деятельности. Они должны отражать готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций, в том числе в части:

1. Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поли-культурном и многоконфессиональном обществе; знаниеГимна России и традиций его исполнения, уважениемузыкальных символов республик Российской Федерации идругих стран мира; проявление интереса к освоениюмузыкальных традиций своего края, музыкальной культурынародов России; знание достижений отечественныхмузыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру;интерес к изучению истории отечественной музыкальнойкультуры; стремление развивать и сохранять музыкальнуюкультуру своей страны, своего края.
2. Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законныхинтересов других людей; осознание комплекса идей имоделей поведения, отражённых в лучших произведенияхмировой музыкальной классики, готовность поступать всвоей жизни в соответствии с эталонами нравственногосамоопределения, отражёнными в них; активное участие вмузыкально-культурной жизни семьи, образовательнойорганизации, местного сообщества, родного края, страны, в
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том числе в качестве участников творческих конкурсов ифестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, вкачестве волонтёра в дни праздничных мероприятий.
3. Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора; готовность восприниматьмузыкальное искусство с учётом моральных и духовныхценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики;придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи итворческого сотрудничества в процессе непосредственноймузыкальной и учебной деятельности, при подготовкевнеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.
4. Эстетического воспитания:восприимчивость к различным видам искусства, умениевидеть прекрасное в окружающей действительности,готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе;осознание ценности творчества, таланта; осознание важностимузыкального искусства как средства коммуникации исамовыражения; понимание ценности отечественного имирового искусства, роли этнических культурных традиций инародного творчества; стремление к самовыражению вразных видах искусства.
5. Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развитиячеловека, природы и общества, взаимосвязях человека сприродной, социальной, культурной средой; овладениемузыкальным языком, навыками познания музыки какискусства интонируемого смысла; овладение основнымиспособами исследовательской деятельности на звуковомматериале самой музыки, а также на материалеискусствоведческой, исторической, публицистическойинформации о различных явлениях музыкального искусства,использование доступного объёма специальнойтерминологии.
6. Физического воспитания, формирования культуры
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здоровья и эмоционального благополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственныйжизненный опыт и опыт восприятия произведений искусства;соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в томчисле в процессе музыкально-исполнительской, творческой,исследовательской деятельности; умение осознавать своёэмоциональное состояние и эмоциональное состояниедругих, использовать адекватные интонационные средствадля выражения своего состояния, в том числе в процессеповседневного общения; сформированность навыковрефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа другого человека.
7. Трудового воспитания:установка на посильное активное участие в практическойдеятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость вдостижении поставленных целей; интерес к практическомуизучению профессий в сфере культуры и искусства; уважениек труду и результатам трудовой деятельности.
8. Экологического воспитания:повышение уровня экологической культуры, осознаниеглобального характера экологических проблем и путей ихрешения; участие в экологических проектах через различныеформы музыкального творчества.Личностные результаты, обеспечивающие адаптациюобучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:освоение обучающимися социального опыта, основныхсоциальных ролей, норм и правил общественного поведения,форм социальной жизни, включая семью, группы,сформированные в учебной исследовательской и творческойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействияс людьми из другой культурной среды;стремление перенимать опыт, учиться у других людей — каквзрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразныхпроявлениях творчества, овладения различными навыками всфере музыкального и других видов искусства;
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смелость при соприкосновении с новым эмоциональнымопытом, воспитание чувства нового, способность ставить ирешать нестандартные задачи, предвидеть ход событий,обращать внимание на перспективные тенденции инаправления развития культуры и социума;способность осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия, опираясь нажизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт инавыки управления своими психо-эмоциональнымиресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения основнойобразовательной программы, формируемые при изучениипредмета «Музыка»:
1. Овладение универсальными познавательнымидействиямиБазовые логические действия:устанавливать существенные признаки для классификациимузыкальных явлений, выбирать основания для анализа,сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий иритмов, других элементов музыкального языка;сопоставлять, сравнивать на основании существенныхпризнаков произведения, жанры и стили музыкального идругих видов искусства;обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров истилей музыки друг на друга, формулировать гипотезы овзаимосвязях;выявлять общее и особенное, закономерности ипротиворечия в комплексе выразительных средств,используемых при создании музыкального образаконкретного произведения, жанра, стиля;выявлять и характеризовать существенные признакиконкретного музыкального звучания;самостоятельно обобщать и формулировать выводы порезультатам проведённого слухового наблюдения-исследования.Базовые исследовательские действия:
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следовать внутренним слухом за развитием музыкальногопроцесса, «наблюдать» звучание музыки;использовать вопросы как исследовательский инструментпознания;формулировать собственные вопросы, фиксирующиенесоответствие между реальным и желательным состояниемучебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;составлять алгоритм действий и использовать его длярешения учебных, в том числе исполнительских и творческихзадач;проводить по самостоятельно составленному планунебольшое исследование по установлению особенностеймузыкально-языковых единиц, сравнению художественныхпроцессов, музыкальных явлений, культурных объектовмежду собой;самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого наблюдения, слуховогоисследования.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и отборе информации с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;понимать специфику работы с аудиоинформацией,музыкальными записями;использовать интонирование для запоминания звуковойинформации, музыкальных произведений;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную в аудио- ивидеоформатах, текстах, таблицах, схемах;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения исистематизации информации из одного или несколькихисточников с учётом поставленных целей;оценивать надёжность информации по критериям,предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно;
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различать тексты информационного и художественногосодержания, трансформировать, интерпретировать их всоответствии с учебной задачей;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации (текст, таблица, схема, презентация,театрализация и др.) в зависимости от коммуникативнойустановки.Овладение системой универсальных познавательныхдействий обеспечивает сформированность когнитивныхнавыков обучающихся, в том числе развитие специфическоготипа интеллектуальной деятельности — музыкальногомышления.
2. Овладение универсальными коммуникативнымидействиямиНевербальная коммуникация:воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла,стремиться понять эмоционально-образное содержаниемузыкального высказывания, понимать ограниченностьсловесного языка в передаче смысла музыкальногопроизведения;передавать в собственном исполнении музыкихудожественное содержание, выражать настроение, чувства,личное отношение к исполняемому произведению;осознанно пользоваться интонационной выразительностью вобыденной речи, понимать культурные нормы и значениеинтонации в повседневном общении;эффективно использовать интонационно-выразительныевозможности в ситуации публичного выступления;распознавать невербальные средства общения (интонация,мимика, жесты), расценивать их как полноценные элементыкоммуникации, адекватно включаться в соответствующийуровень общения.Вербальное общение:воспринимать и формулировать суждения, выражатьэмоции в соответствии с условиями и целями общения;
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выражать своё мнение, в том числе впечатления отобщения с музыкальным искусством в устных и письменныхтекстах;понимать намерения других, проявлять уважительноеотношение к собеседнику и в корректной формеформулировать свои возражения;вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существуобсуждаемой темы, поддерживать благожелательный тондиалога;публично представлять результаты учебной и творческойдеятельности.Совместная деятельность (сотрудничество):Развивать навыки эстетически опосредованногосотрудничества, соучастия, сопереживания в процессеисполнения и восприятия музыки; понимать ценность такогосоциальнопсихологического опыта, экстраполировать его надругие сферы взаимодействия;понимать и использовать преимущества коллективной,групповой и индивидуальной музыкальной деятельности,выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия прирешении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по её достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; уметь обобщать мнения нескольких людей,проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, самостоятельно сформулированным участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов,разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредставлению отчёта перед группой.
3. Овладение универсальными регулятивнымидействиямиСамоорганизация:
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ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели посамосовершенствованию, в том числе в части творческих,исполнительских навыков и способностей, настойчивопродвигаться к поставленной цели;планировать достижение целей через решение рядапоследовательных задач частного характера;самостоятельно составлять план действий, вноситьнеобходимые коррективы в ходе его реализации;выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебныхи жизненных ситуациях;самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (илиего часть), выбирать способ решения учебной задачи сучётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;делать выбор и брать за него ответственность на себя.Самоконтроль (рефлексия):владеть способами самоконтроля, самомотивации ирефлексии;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагатьплан её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной задачи, и адаптировать решение кменяющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения)результатов деятельности; понимать причины неудач и уметьпредупреждать их, давать оценку приобретённому опыту;использовать музыку для улучшения самочувствия,сознательного управления своим психоэмоциональнымсостоянием, в том числе стимулировать состоянияактивности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрациивнимания и т. д.Эмоциональный интеллект:чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себяи других людей, использовать возможности музыкальногоискусства для расширения своих компетенций в даннойсфере;
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развивать способность управлять собственными эмоциями иэмоциями других как в повседневной жизни, так и вситуациях музыкально-опосредованного общения;выявлять и анализировать причины эмоций; пониматьмотивы и намерения другого человека, анализируякоммуникативно-интонационную ситуацию; регулироватьспособ выражения собственных эмоций.Принятие себя и других:уважительно и осознанно относиться к другому человеку иего мнению, эстетическим предпочтениям и вкусам;признавать своё и чужое право на ошибку, приобнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а наспособе улучшения результатов деятельности;принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Овладение системой универсальных учебныхрегулятивных действий обеспечивает формированиесмысловых установок личности (внутренняя позицияличности) и жизненных навыков личности (управлениясобой, самодисциплины, устойчивого поведения,эмоционального душевного равновесия и т. д.).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты характеризуют сформированность уобучающихся основ музыкальной культуры и проявляются вспособности к музыкальной деятельности, потребности врегулярном общении с музыкальным искусством во всехдоступных формах, органичном включении музыки вактуальный контекст своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательнуюпрограмму по предмету «Музыка»:— осознают принципы универсальности и всеобщностимузыки как вида искусства, неразрывную связь музыки ижизни человека, всего человечества, могут рассуждать на этутему;
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— воспринимают российскую музыкальную культуру какцелостное и самобытное цивилизационное явление; знаютдостижения отечественных мастеров музыкальной культуры,испытывают гордость за них;— сознательно стремятся к укреплению и сохранениюсобственной музыкальной идентичности (разбираются вособенностях музыкальной культуры своего народа, узнаютна слух родные интонации среди других, стремятсяучаствовать в исполнении музыки своей национальнойтрадиции, понимают ответственность за сохранение ипередачу следующим поколениям музыкальной культурысвоего народа);— понимают роль музыки как социально значимого явления,формирующего общественные вкусы и настроения,включённого в развитие политического, экономического,религиозного, иных аспектов развития общества.Предметные результаты, формируемые в ходе изученияпредмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям идолжны отражать сформированность умений.Модуль № 1 «Музыка моего края»:знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;характеризовать особенности творчества народных ипрофессиональных музыкантов, творческих коллективовсвоего края;исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора исочинения композиторов своей малой родины.Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»:определять на слух музыкальные образцы, относящиеся крусскому музыкальному фольклору, к музыке народовСеверного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менеетрёх региональных фольклорных традиций на выборучителя);различать на слух и исполнять произведения различныхжанров фольклорной музыки;определять на слух принадлежность народных музыкальныхинструментов к группам духовых, струнных, ударношумовыхинструментов;
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1 На выбор учителя. Например: Испания, Китай, Индия или: Франция, США, Япония и т. п.— не менее трёх национальных культур, значимых в мировом масштабе.

объяснять на примерах связь устного народногомузыкального творчества и деятельности профессиональныхмузыкантов в развитии общей культуры страны.Модуль № 3 «Музыка народов мира»:определять на слух музыкальные произведения, относящиесяк западно-европейской, латино-американской, азиатскойтрадиционной музыкальной культуре, в том числе котдельным самобытным культурно-национальным тради-циям1;различать на слух и исполнять произведения различныхжанров фольклорной музыки;определять на слух принадлежность народных музыкальныхинструментов к группам духовых, струнных, ударношумовыхинструментов;различать на слух и узнавать признаки влияния музыкиразных народов мира в сочинениях профессиональныхкомпозиторов (из числа изученных культурно-национальныхтрадиций и жанров).Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»:различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, исполнительскийсостав;определять принадлежность музыкального произведения кодному из художественных стилей (барокко, классицизм,романтизм, импрессионизм);исполнять (в том числе фрагментарно) сочинениякомпозиторов-классиков;характеризовать музыкальный образ и выразительныесредства, использованные композитором, способы развития иформу строения музыкального произведения;характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известныхсочинений.Модуль № 5 «Русская классическая музыка»:
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различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, исполнительскийсостав;характеризовать музыкальный образ и выразительныесредства, использованные композитором, способы развития иформу строения музыкального произведения;исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами)сочинения русских композиторов;характеризовать творчество не менее двух отечественныхкомпозиторов-классиков, приводить примеры наиболееизвестных сочинений.Модуль № 6 «Образы русской и европейскойдуховной музыки»:различать и характеризовать жанры и произведения русскойи европейской духовной музыки;исполнять произведения русской и европейской духовноймузыки;приводить примеры сочинений духовной музыки, называтьих автора.Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанрыи направления»:определять и характеризовать стили, направления и жанрысовременной музыки;различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей,тембры музыкальных инструментов, входящих в их состав;исполнять современные музыкальные произведения в разныхвидах деятельности.Модуль № 8 «Связь музыки с другими видамиискусства»:определять стилевые и жанровые параллели между музыкойи другими видами искусств;различать и анализировать средства выразительности разныхвидов искусств;импровизировать, создавать произведения в одном видеискусства на основе восприятия произведения другого видаискусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкальногопроизведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.)
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или подбирать ассоциативные пары произведений из разныхвидов искусств, объясняя логику выбора;высказывать суждения об основной идее, средствах еёвоплощения, интонационных особенностях, жанре,исполнителях музыкального произведения.Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»:различать и характеризовать жанры музыки (театральные,камерные и симфонические, вокальные и инструментальныеи т. д.), знать их разновидности, приводить примеры;рассуждать о круге образов и средствах их воплощения,типичных для данного жанра;выразительно исполнять произведения (в том числефрагменты) вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров.
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2.1.19. ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ ИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ТЕХНОЛОГИИФундаментальной задачей общего образования являетсяосвоение учащимися наиболее значимых аспектовреальности. К таким аспектам, несомненно, относится ипреобразовательная деятельность человека.Деятельность по целенаправленному преобразованиюокружающего мира существует ровно столько, сколькосуществует само человечество. Однако современные чертыэта деятельность стала приобретать с развитием машинногопроизводства и связанных с ним изменений винтеллектуальной и практической деятельности человека.Было обосновано положение, что всякая деятельность должнаосуществляться в соответствии с некоторым методом, причёмэффективность этого метода непосредственно зависит оттого, насколько он окажется формализуемым. Это положениестало основополагающей концепцией индустриальногообщества. Оно сохранило и умножило свою значимость винформационном обществе.Стержнем названной концепции является технология каклогическое развитие «метода» в следующих аспектах:—процесс достижения поставленной цели формализованнастолько, что становится возможным его воспроизведениев широком спектре условий при практически идентичныхрезультатах;—открывается принципиальная возможность автоматизациипроцессов изготовления изделий (что постепеннораспространяется практически на все аспектычеловеческой жизни).Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Болеетого, конечной целью науки (начиная с науки Новоговремени) является именно создание технологий.
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В ХХ веке сущность технологии была осмыслена вразличных плоскостях:
 были выделены структуры, родственные понятиютехнологии, прежде всего, понятие алгоритма;
 проанализирован феномен зарождающегосятехнологического общества;
 исследованы социальные аспекты технологии.Информационные технологии, а затем информационные икоммуникационные технологии (ИКТ) радикальным образомизменили человеческую цивилизацию, открывбеспрецедентные возможности для хранения, обработки,передачи огромных массивов различной информации.Изменилась структура человеческой деятельности — в нейважнейшую роль стал играть информационный фактор.Исключительно значимыми оказались социальныепоследствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базойразработки и широкого распространения социальных сетей ипроцесса информатизации общества. На сегодняшний деньпроцесс информатизации приобретает качественно новыечерты. Возникло понятие «цифровой экономики», чтоподразумевает превращение информации в важнейшуюэкономическую категорию, быстрое развитиеинформационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивноразвиваются новые технологии: облачные, аддитивные,квантовые и пр. Однако цифровая революция (её частоназывают третьей революцией) является только прелюдией кновой, более масштабной четвёртой промышленнойреволюции. Все эти изменения самым решительным образомвлияют на школьный курс технологии, что было подчёркнутов «Концепции преподавания предметной области«Технология» в образовательных организациях РоссийскойФедерации, реализующих основные общеобразовательныепрограммы» (далее — «Концепция преподавания предметнойобласти «Технология»).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ ОБЩЕМОБРАЗОВАНИИ
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Основной целью освоения предметной области«Технология» является формирование технологическойграмотности, глобальных компетенций, творческогомышления, необходимых для перехода к новым приоритетамнаучно-технологического развития Российской Федерации.Задачами курса технологии являются:
 овладение знаниями, умениями и опытомдеятельности в предметной области «Технология» какнеобходимым компонентом общей культуры человекацифрового социума и актуальными для жизни в этомсоциуме технологиями;
 овладение трудовыми умениями и необходимымитехнологическими знаниями по преобразованиюматерии, энергии и информации в соответствии споставленными целями, исходя из экономических,социальных, экологических, эстетических критериев, атакже критериев личной и общественнойбезопасности;
 формирование у обучающихся культуры проектной иисследовательской деятельности, готовности кпредложению и осуществлению новыхтехнологических решений;
 формирование у обучающихся навыка использованияв трудовой деятельности цифровых инструментов ипрограммных сервисов, а также когнитивныхинструментов и технологий;
 развитие умений оценивать свои профессиональныеинтересы и склонности в плане подготовки к будущейпрофессиональной деятельности, владениеметодиками оценки своих профессиональныхпредпочтений.Как подчёркивается в Концепции преподавания предметнойобласти «Технология», ведущей формой учебнойдеятельности, направленной на достижение поставленныхцелей, является проектная деятельность в полном цикле: отформулирования проблемы и постановки конкретной задачидо получения конкретных значимых результатов. Именно впроцессе проектной деятельности достигается синтез
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многообразия аспектов образовательного процесса, включаяличностные интересы обучающихся. При этом разработка иреализация проекта должна осуществляться в определённыхмасштабах, позволяющих реализовать исследовательскуюдеятельность и использовать знания, полученныеобучающимися на других предметах.Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуютсявсе аспекты фундаментальной для образования категории«знания», а именно:
 понятийное знание, которое складывается из наборапонятий, характеризующих данную предметнуюобласть;
 алгоритмическое (технологическое) знание — знаниеметодов, технологий, приводящих к желаемомурезультату при соблюдении определённых условий;
 предметное знание, складывающееся из знания ипонимания сути законов и закономерностей,применяемых в той или иной предметной области;
 методологическое знание — знание общихзакономерностей изучаемых явлений и процессов.Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология»отражает наиболее значимые аспекты действительности,которые состоят в следующем:
 технологизация всех сторон человеческой жизни идеятельности является столь масштабной, чтоинтуитивных представлений о сущности и структуретехнологического процесса явно недостаточно дляуспешной социализации учащихся — необходимоцеленаправленное освоение всех этаповтехнологической цепочки и полного цикла решенияпоставленной задачи. При этом возможны следующиеуровни освоения технологии:—уровень представления;—уровень пользователя;—когнитивно-продуктивный уровень (созданиетехнологий);
 практически вся современная профессиональнаядеятельность, включая ручной труд, осуществляется с



809

применением информационных и цифровыхтехнологий, формирование навыков использованияэтих технологий при изготовлении изделий становитсяважной задачей в курсе технологии;
 появление феномена «больших данных» оказываетсущественное и далеко не позитивное влияние напроцесс познания, что говорит о необходимостиосвоения принципиально новых технологий —информационно-когнитивных, нацеленных наосвоение учащимися знаний, на развитии уменияучиться.Все эти позиции обозначены в «Концепции преподаванияпредметной области «Технология» в образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующихосновные общеобразовательные программы». Современныйкурс технологии, как подчёркивается во ФГОС, долженсодержать ответы на эти принципиальные вызовы.Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее,увеличивает) значимость ручного труда для формированияинтеллекта и адекватных представлений об окружающеммире.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»Основной методический принцип современного курса«Технология»: освоение сущности и структуры технологииидёт неразрывно с процессом познания — построения ианализа разнообразных моделей. В этом случае можнодостичь когнитивно-продуктивного уровня освоениятехнологий.Современный курс технологии построен по модульномупринципу.Модульность — ведущий методический принцип построениясодержания современных учебных курсов. Она создаётинструмент реализации в обучении индивидуальныхобразовательных траекторий, что являетсяосновополагающим принципом построенияобщеобразовательного курса технологии.Структура модульного курса технологии такова.



810

Инвариантные модулиМодуль «Производство и технология»В модуле в явном виде содержится сформулированный вышеметодический принцип и подходы к его реализации вразличных сферах. Освоение содержания данного модуляосуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5по 9 класс. Содержание модуля построено по «восходящему»принципу: от умений реализации имеющихся технологий ких оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям иумениям, позволяющим создавать технологии. Освоениетехнологического подхода осуществляется в диалектике створческими методами создания значимых для человекапродуктов.Особенностью современной техносферы являетсяраспространение технологического подхода на когнитивнуюобласть. Объектом технологий становятся фундаментальныесоставляющие цифрового социума: данные, информация,знание. Трансформация данных в информацию и информациив знание в условиях появления феномена «больших данных»является одной из значимых и востребованных впрофессиональной сфере технологий 4-й промышленнойреволюции.Модуль «Технологии обработки материалов и пищевыхпродуктов»В данном модуле на конкретных примерах показанареализация общих положений, сформулированных в модуле«Производство и технологии». Освоение технологии ведётсяпо единой схеме, которая реализуется во всех без исключениямодулях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможныотклонения от названной схемы. Однако эти отклонениятолько усиливают общую идею об универсальном характеретехнологического подхода. Основная цель данного модуля:освоить умения реализации уже имеющихся технологий.Значительное внимание уделяется технологиям созданияуникальных изделий народного творчества.
Вариативные модули
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Модуль «Робототехника»В этом модуле наиболее полно реализуется идеяконвергенции материальных и информационных технологий.Важность данного модуля заключается в том, что в нёмформируются навыки работы с когнитивной составляющей(действиями, операциями и этапами), которые в современномцифровом социуме приобретают универсальный характер.Модуль «3D-моделирование, прототипирование,макетирование»Этот модуль в значительной мере нацелен на реализациюосновного методического принципа модульного курсатехнологии: освоение технологии идёт неразрывно сосвоением методологии познания, основой которого являетсямоделирование. При этом связь технологии с процессомпознания носит двусторонний характер. С одной стороны,анализ модели позволяет выделить составляющие еёэлементы. С другой стороны, если эти элементы ужевыделены, это открывает возможность использоватьтехнологический подход при построении моделей,необходимых для познания объекта. Именно последнийподход и реализуется в данном модуле. Модуль играетважную роль в формировании знаний и умений,необходимых для создания технологий.Модуль «Компьютерная графика. Черчение»Данный модуль нацелен на решение задач, схожих сзадачами, решаемыми в предыдущем модуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» —формирует инструментарий создания и исследованиямоделей, причём сам процесс создания осуществляется повполне определённой технологии. Как и предыдущий модуль,данный модуль очень важен с точки зрения формированиязнаний и умений, необходимых для создания новыхтехнологий, а также новых продуктов техносферы.Модуль «Автоматизированные системы»Этот модуль знакомит учащихся с реализацией«сверхзадачи» технологии — автоматизации максимальноширокой области человеческой деятельности. Акцент вданном модуле сделан на автоматизации управленческой
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1Принцип «двойного вхождения» был сформулирован и обоснован выдающимся педагогом,академиком РАО В. С. Ледневым.

деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотретьуправление не только техническими, но и социально-экономическими системами. Эффективным средствомрешения этой проблемы является использование в учебномпроцессе имитационных моделей экономическойдеятельности (например, проект «Школьная фирма»).Модули «Животноводство» и «Растениеводство»Названные модули знакомят учащихся с классическими исовременными технологиями в сельскохозяйственной сфере.Особенностью этих технологий заключается в том, что ихобъектами в данном случае являются природные объекты,поведение которых часто не подвластно человеку. В этомслучае при реализации технологии существенное значениеимеет творческий фактор — умение в нужный моментскорректировать технологический процесс.Ведущими методическими принципами, которыереализуются в модульном курсе технологии, являютсяследующие принципы:
 «двойного вхождения»1 — вопросы, выделенные вотдельный вариативный модуль, фрагментарноприсутствуют и в инвариантных модулях;
 цикличности — освоенное на начальном этапесодержание продолжает осваиваться и далее на болеевысоком уровне.В курсе технологии осуществляется реализация широкогоспектра межпредметных связей:
 с алгеброй и геометрией при изучении модулей:«Компьютерная графика. Черчение», «3D-моделирование, макетирование, прототипирование»,«Автоматизированные системы»;
 с химией при освоении разделов, связанных стехнологиями химической промышленности винвариантных модулях;
 с биологией при изучении современных
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биотехнологий в инвариантных модулях и приосвоении вариативных модулей «Растениеводство» и«Животноводство»;
 с физикой при освоении моделей машин имеханизмов, модуля «Робототехника», «3D-моделирование, макетирование, прототипирование»,«Автоматизированные системы».
 с информатикой и ИКТ при освоении винвариантных и вариативных модуляхинформационных процессов сбора, хранения,преобразования и передачи информации,протекающих в технических системах, использованиипрограммных сервисов;
 с историей и искусством при освоении элементовпромышленной эстетики, народных ремёсел винвариантном модуле «Производство и технология»;
 с обществознанием при освоении темы «Технологияи мир. Современная техносфера» в инвариантноммодуле «Производство и технология»Освоение учебного предмета «Технология» можетосуществляться как в образовательных организациях, так и ворганизациях-партнёрах, в том числе на базе учебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сетевоевзаимодействие могут быть использованы ресурсыорганизаций дополнительного образования, центровтехнологической поддержки образования, «Кванториумов»,центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ),специализированные центров компетенций (включаяWorldSkills) и др.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕОсвоение предметной области «Технология» в основнойшколе осуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 5—7классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час.Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочнойдеятельности в 8 классе — 1 час в неделю и в 9 классе — 2часа.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ
Модуль «Производство и технология»
5-6 КЛАССЫ
Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека.Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии.Возможность формального исполнения алгоритма. Робот какисполнитель алгоритма. Робот как механизм.Раздел 2. Простейшие машины и механизмы.Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточныемеханизмы. Виды и характеристики передаточныхмеханизмов.Механические передачи. Обратная связь. Механическиеконструкторы. Робототехнические конструкторы. Простыемеханические модели. Простые управляемые модели.Раздел 3. Задачи и технологии их решения.Технология решения производственных задач винформационной среде как важнейшая технология 4-йпромышленной революции.Основные элементы технологии решения задач: чтениеописаний и чертежей; введение обозначений, оценкаправильности рассуждений; запоминание, представление изапись информации; организация коммуникаций, анализэтапов решения, исследование, проектирование.Раздел 4. Основы проектной деятельности.Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология.Виды проектов. Творческие проекты. Исследовательскиепроекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности.Инструменты работы над проектом. Компьютернаяподдержка проектной деятельности.Раздел 5. Технология домашнего хозяйства.Порядок и хаос как фундаментальные характеристикиокружающего мира.
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Порядок в доме. Порядок на рабочем месте.Создание интерьера квартиры с помощью компьютерныхпрограмм.Электропроводка. Бытовые электрические приборы.Техника безопасности при работе с электричеством.Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется накухне. Кулинария. Основы здорового питания. Основыбезопасности при работе на кухне.Раздел 6. Мир профессий.Какие бывают профессии. Как выбрать профессию.7-9 КЛАССЫ
Раздел 7. Технологии и искусство.Эстетическая ценность результатов труда. Промышленнаяэстетика. Примеры промышленных изделий с высокимиэстетическими свойствами. Понятие дизайна.Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища.Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России.Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера.Материя, энергия, информация — основные составляющиесовременной научной картины мира и объектыпреобразовательной деятельности. Создание технологий какосновная задача современной науки. История развитиятехнологий.Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокиетехнологии» двойного назначения.Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологиймногократного использования материалов, создание новыхматериалов из промышленных отходов, а также технологийбезотходного производства.Ресурсы, технологии и общество. Глобальныетехнологические проекты.Современная техносфера. Проблема взаимодействия природыи техносферы.Современный транспорт и перспективы его развития.Раздел 9. Современные технологии.Биотехнологии. Лазерные технологии. Космическиетехнологии. Представления о нанотехнологиях.



816

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей,дополненная реальность, интеллектуальные технологии,облачные технологии, большие данные, аддитивныетехнологии и др.Биотехнологии в решении экологических проблем. Очисткасточных вод. Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геномчеловека» и его значение для анализа и предотвращениянаследственных болезней. Генеалогический метод изучениянаследственности человека. Человек и мир микробов.Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики.Микробиологическая технология.Сферы применения современных технологий.Раздел 10. Основы информационно-когнитивныхтехнологий.Знание как фундаментальная производственная иэкономическая категория.Информационно-когнитивные технологии как технологииформирования знаний. Данные, информация, знание какобъекты информационно-когнитивных технологий.Формализация и моделирование — основные инструментыпознания окружающего мира.Раздел 11. Элементы управления.Общие принципы управления. Общая схема управления.Условия реализации общей схемы управления. Началакибернетики.Самоуправляемые системы. Устойчивость системуправления. Виды равновесия. Устойчивость техническихсистем.Раздел 12. Мир профессий.Профессии предметной области «Природа». Профессиипредметной области «Техника». Профессии предметнойобласти «Знак». Профессии предметной области «Человек».Профессии предметной области «Художественный образ».Модуль «Технология обработки материалов и пищевыхпродуктов»
5-6 КЛАССЫ



817

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию.Основные элементы структуры технологии: действия,операции, этапы. Технологическая карта.Проектирование, моделирование, конструирование —основные составляющие технологии. Технологии иалгоритмы.Раздел 2. Материалы и их свойства.Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное,искусственное, синтетическое сырьё и материалы.Конструкционные материалы. Физические и технологическиесвойства конструкционных материалов.Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги.Потребность человека в бумаге.Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей.Древесина и её свойства. Древесные материалы и ихприменение. Изделия из древесины. Потребностьчеловечества в древесине. Сохранение лесов.Металлы и их свойства. Металлические части машин имеханизмов. Тонколистовая сталь и проволока.Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа спластмассами.Наноструктуры и их использование в различныхтехнологиях. Природные и синтетические наноструктуры.Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умныематериалы и их применение. Аллотропные соединенияуглерода.Раздел 3. Основные ручные инструменты.Инструменты для работы с бумагой. Инструменты дляработы с тканью. Инструменты для работы с древесиной.Инструменты для работы с металлом.Компьютерные инструменты.Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемыетехнологии.Измерение и счёт как универсальные трудовые действия.Точность и погрешность измерений. Действия при работе сбумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работес древесиной. Действия при работе с тонколистовымметаллом. Приготовление пищи.
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Общность и различие действий с различными материалами ипищевыми продуктами.Раздел 5. Технологии обработки конструкционныхматериалов.Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс.Приёмы ручной правки заготовок из проволоки итонколистового металла.Резание заготовок.Строгание заготовок из древесины.Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки.Получение отверстий в заготовках из конструкционныхматериалов. Соединение деталей из древесины с помощьюгвоздей, шурупов, клея.Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки,искусственных материалов.Зачистка и отделка поверхностей деталей изконструкционных материалов.Изготовление цилиндрических и конических деталей издревесины ручным инструментом.Отделка изделий из конструкционных материалов.Правила безопасной работы.Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов.Организация работы в швейной мастерской. Основноешвейное оборудование, инструменты, приспособления.Основные приёмы работы на бытовой швейной машине.Приёмы выполнения основных утюжильных операций.Основы технологии изготовления изделий из текстильныхматериалов.Последовательность изготовления швейного изделия.Моделирование и проектирование одежды с помощьюсервисных программ. Классификация машинных швов.Обработка деталей кроя.Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани.Технология выполнения соединительных швов. Обработкасрезов. Обработка вытачки.Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологиихудожественной обработки текстильных материалов:лоскутное шитьё, вышивка
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Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов.Организация и оборудование кухни. Санитарные игигиенические требования к помещению кухни и столовой,посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмыработы. Сервировка стола. Правила этикета за столом.Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых ипищевых отходов. Профессии, связанные с производством иобработкой пищевых продуктов.Приготовление пищи в походных условиях. Утилизациябытовых и пищевых отходов в походных условиях.Основы здорового питания. Основные приёмы и способыобработки продуктов. Технология приготовления основныхблюд. Основы здорового питания в походных условиях.7-9 КЛАССЫ
Раздел 8. Моделирование как основа познания ипрактической деятельности.Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общаясхема построения модели. Адекватность моделимоделируемому объекту и целям моделирования.Применение модели.Модели человеческой деятельности. Алгоритмы итехнологии как модели.Раздел 9. Машины и их модели.Как устроены машины.Конструирование машин. Действия при сборке моделимашины при помощи деталей конструктора.Простейшие механизмы как базовые элементы многообразиямеханизмов.Физические законы, реализованные в простейшихмеханизмах.Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами.Раздел 10. Традиционные производства и технологии.Обработка древесины. Технология шипового соединениядеталей из древесины. Технология соединения деталей издревесины шкантами и шурупами в нагель. Технологиимеханической обработки конструкционных материалов.Технология обработки наружных и внутренних фасонных
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поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий издревесины. Изготовление изделий из древесины на токарномстанкеОбработка металлов. Технологии обработки металлов.Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок.Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения.Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем.Отделка деталей.Тенденции развития оборудования текстильного и швейногопроизводства. Вязальные машины. Основные приёмы работына вязальной машине. Использование компьютерныхпрограмм и робототехники в процессе обработкитекстильных материалов.Сырьё текстильной промышленности. Волокна растительногои животного происхождения. Текстильные химическиеволокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения иутилизации отходов процесса производства химическоговолокна и изготовленных из него материалов. Нетканыематериалы из химических волокон. Влияние свойств тканейиз химических волокон на здоровье человека. Технологияизготовления плечевого и поясного изделий из текстильныхматериалов. Применение приспособлений швейной машины.Швы при обработке трикотажа. Профессии современногошвейного производства. Технологии художественнойобработки текстильных материалов. Вязание как одна изтехнологий художественной обработки текстильныхматериаловОтрасли и перспективы развития пищевой промышленности.Организация производства пищевых продуктов. Менюпраздничного стола и здоровое питание человека. Основныеспособы и приёмы обработки продуктов на предприятияхобщественного питания. Современные технологии обработкипищевых продуктов, тенденции их развития. Влияниеразвития производства на изменение трудовых функцийработников.Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере.Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поискновых технологических решений. Основные принципы
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развития технических систем: полнота компонентов системы,энергетическая проводимость, опережающее развитиерабочего органа и др. Решение производственных задач изадач из сферы услуг с использованием методологии ТРИЗ.Востребованность системных и когнитивных навыков всовременной профессиональной деятельности. Интеллект-карты как инструмент систематизации информации.Использование интеллект-карт в проектной деятельности.Программные инструменты построения интеллект-карт.Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие).Работа с «большими данными» как компонент современнойпрофессиональной деятельности. Анализ больших данныхпри разработке проектов. Приёмы визуализации данных.Компьютерные инструменты визуализации.Раздел 12. Технологии и человек.Роль технологий в человеческой культуре. Технологии изнания. Знание как фундаментальная категория длясовременной профессиональной деятельности. Виды знаний.Метазнания, их роль в применении и создании современныхтехнологий.ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ
Модуль «Робототехника»
5-9 КЛАССЫ
Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы какисполнители.Цели и способы их достижения. Планированиепоследовательности шагов, ведущих к достижению цели.Понятие исполнителя. Управление исполнителем:непосредственное или согласно плану. Системыисполнителей. Общие представления о технологии.Алгоритмы и технологии.Компьютерный исполнитель. Робот. Система командисполнителя.От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам.
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Система команд механического робота. Управлениемеханическим роботом.Робототехнические комплексы и их возможности.Знакомство с составом робототехнического конструктора.Раздел 2. Роботы: конструирование и управление.Общее устройство робота. Механическая часть. Принциппрограммного управления.Принципы работы датчиков в составе робототехническогонабора, их параметры и применение. Принципыпрограммирования роботов. Изучение интерфейсаконкретного языка программирования, основныеинструменты и команды программирования роботов.Раздел 3. Роботы на производстве.Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерныйгравёр. 3D-npuHTep.Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятиео производстве 4.0. Модели производственных линий.Раздел 4. Робототехнические проекты.Полный цикл создания робота: анализ задания и определениеэтапов его реализации; проектирование и моделированиеробототехнического устройства; конструированиеробототехнического устройства (включая использованиевизуально-программных средств и конструкторскихрешений); определение начальных данных и конечногорезультата: что «дано» и что требуется «получить»;разработка алгоритма реализации роботом заданногорезультата; реализация алгоритма (включая применениевизуально-программных средств, разработку образца-прототипа); тестирование робототехнического изделия;отладка и оценка полноты и точности выполнения заданияроботом.Примеры роботов из различных областей. Их возможности иограничения.Раздел 5. От робототехники к искусственномуинтеллекту.Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентныхтехнологиях. Робототехника как пример конвергентных
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технологий. Перспективы автоматизации и роботизации:возможности и ограничения.Модуль «3D-моделирование, макетирование,прототипирование»
7-9 КЛАССЫ
Раздел 1. Модели и технологии.Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность моделимоделируемому объекту и целям моделирования.Раздел 2. Визуальные модели.3D-моделирование как технология создания визуальныхмоделей.Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид.Шар и многогранник. Цилиндр, призма, пирамида.Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве.Масштабирование тел. Вычитание, пересечение иобъединение геометрических тел.Моделирование сложных объектов.Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и еёособенности. Триангуляция Делоне. Компьютерныепрограммы, осуществляющие рендеринг (рендеры).3D-печать. Техника безопасности в 3D-печати. Аддитивныетехнологии. Экструдер и его устройство. Кинематика3D^PUH- тера.Характеристики материалов для 3D-принтера. Основныенастройки для выполнения печати на 3D-принтере.Подготовка к печати. Печать 3D-модели.Профессии, связанные с 3D-печатью.Раздел 3. Создание макетов с помощью программныхсредств.Компоненты технологии макетирования: выполнениеразвёртки, сборка деталей макета. Разработка графическойдокументации.Раздел 4. Технология создания и исследованияпрототипов.Создание прототипа. Исследование прототипа. Переносвыявленных свойств прототипа на реальные объекты.
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Модуль «Компьютерная графика. Черчение»
8-9 КЛАССЫ
Раздел 1. Модели и их свойства.Понятие графической модели.Математические, физические и информационные модели.Графические модели. Виды графических моделей.Количественная и качественная оценка модели.Раздел 2. Черчение как технология создания графическоймодели инженерного объекта.Виды инженерных объектов: сооружения, транспортныесредства, линии коммуникаций. Машины, аппараты,приборы, инструменты. Классификация инженерныхобъектов. Инженерные качества: прочность, устойчивость,динамичность, габаритные размеры, технические данные.Функциональные качества, эксплуатационные,потребительские, экономические, экологические требованияк инженерным объектам.Понятие об инженерных проектах. Создание проектнойдокументации. Классическое черчение. Чертёж. Набросок.Эскиз. Технический рисунок. Понятие о стандартах.Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основнаянадпись чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры начертеже. Понятие о проецировании.Практическая деятельность по созданию чертежей.Раздел 3. Технология создания чертежей в программныхсредах.Применение программного обеспечения для созданияпроектной документации: моделей объектов и их чертежей.Правила техники безопасности при работе на компьютере.Включение системы. Создание и виды документов,интерфейс окна «Чертёж», элементы управления окном.Основная надпись. Геометрические примитивы. Создание,редактирование и трансформация графических объектов.Сложные 3D-модели и сборочные чертежи.
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Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтезмодели. План создания 3D-модели.Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-koop-динат в окне «Деталь» и конструктивные плоскости.Формообразование детали. Операция «Эскиз». Правила итребования, предъявляемые к эскизам. Способыредактирования операции формообразования и эскиза.Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; поописанию и размерам; по образцу, с натуры.Раздел 4. Разработка проекта инженерного объекта.Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информациипо теме проекта. Функциональные качества инженерногообъекта, размеры. Объем документации: пояснительнаязаписка, спецификация. Графические документы:технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежидеталей. Условности и упрощения на чертеже. Созданиепрезентации.Модуль «Автоматизированные системы»
8-9 КЛАССЫ
Раздел 1. Управление. Общие представления.Управляющие и управляемые системы. Понятие обратнойсвязи. Модели управления. Классическая модель управления.Условия функционирования классической моделиуправления. Автоматизированные системы. Проблемаустойчивости систем управления. Отклик системы на малыевоздействия. Синергетические эффекты.Раздел 2. Управление техническими системами.Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта.Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системыс положительной и отрицательной обратной связью.Примеры.Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации,аттракторы.Реализация данных эффектов в технических системах.Управление системами в условиях нестабильности.
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Современное производство. Виды роботов. Робот —манипулятор — ключевой элемент современной системыпроизводства. Сменные модули манипулятора.Производственные линии. Информационное взаимодействиероботов. Производство 4.0. Моделирование технологическихлиний на основе робототехнического конструирования.Моделирование действия учебного робота-манипулятора сосменными модулями для обучения работе спроизводственным оборудованием.Раздел 3. Элементная база автоматизированных систем.Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики.Электрические приборы. Техника безопасности при работе сэлектрическими приборами. Макетная плата. Соединениепроводников. Электрическая цепь и электрическая схема.Резистор и диод. Потенциометр.Электроэнергетика. Способы получения и храненияэлектроэнергии. Виды электростанций, виды полезныхископаемых. Энергетическая безопасность. Передача энергиина расстоянии.Основные этапы развития электротехники. Датчик света.Аналоговая и цифровая схемотехника. Использованиемикроконтроллера при сборке схем. Фоторезистор.
Раздел 4. Управление социально-экономическимисистемами. Предпринимательство.Сущность культуры предпринимательства. Корпоративнаякультура. Предпринимательская этика и этикет. Анализ видовпредпринимательской деятельности и определение типологиикоммерческой организации. Сфера принятия управленческихрешений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства.Базовые составляющие внутренней среды. Формированиецены товара.Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы.Основные элементы механизма защитыпредпринимательской тайны. Защита предпринимательскойтайны и обеспечение безопасности фирмы.Понятия, инструменты и технологии имитационногомоделирования экономической деятельности. Проект
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«Школьная фирма» как имитационная модель реализациибизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта «Школьнаяфирма»: анализ выбранного направления экономическойдеятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана.Система показателей эффективности предпринимательскойдеятельности. Принципы и методы оценки эффективности.Пути повышения и контроль эффективностипредпринимательской деятельности.Программная поддержка предпринимательской деятельности.Программы для управления проектами.
Модуль «Животноводство»
7-8 КЛАССЫ
Раздел 1. Элементы технологий выращиваниясельскохозяйственных животных.Домашние животные. Приручение животных как факторразвития человеческой цивилизации. Сельскохозяйственныеживотные.Содержание сельскохозяйственных животных: помещение,оборудование, уход.Разведение животных. Породы животных, их создание.Лечение животных. Понятие о ветеринарии.Заготовка кормов. Кормление животных. Питательностькорма. Рацион.Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомныхживотных.Проблема клонирования живых организмов. Социальные иэтические проблемы.Раздел 2. Производство животноводческих продуктов.Животноводческие предприятия. Оборудование имикроклимат животноводческих и птицеводческихпредприятий. Выращивание животных. Использование ихранение животноводческой продукции.Использование цифровых технологий в животноводстве.Цифровая ферма:
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 автоматическое кормление животных;
 автоматическая дойка;
 уборка помещения и др.Цифровая «умная» ферма — перспективное направлениероботизации в животноводстве.

Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностьюживотновода.Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики,оператор животноводческих ферм и др. Использованиеинформационных цифровых технологий в профессиональнойдеятельности.
Модуль «Растениеводство»
7-8 КЛАССЫ
Раздел 1. Элементы технологий выращиваниясельскохозяйственных культур.Земледелие как поворотный пункт развития человеческойцивилизации. Земля как величайшая ценность человечества.История земледелия.Почвы, виды почв. Плодородие почв.Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные.Сельскохозяйственная техника.Культурные растения и их классификация.Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.Полезные для человека дикорастущие растения и ихклассификация.Сбор, заготовка и хранение полезных для человекадикорастущих растений и их плодов. Сбор и заготовкагрибов. Соблюдение правил безопасности.Сохранение природной среды.Раздел 2. Сельскохозяйственное производство.Особенности сельскохозяйственного производства:сезонность, природно-климатические условия, слабаяпрогнозируемость показателей. Агропромышленные
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комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственнойтехники.Автоматизация и роботизация сельскохозяйственногопроизводства:
 анализаторы почвы cиспользованием спутниковойсистемы навигации;
 автоматизация тепличного хозяйства;
 применение роботов манипуляторов для уборкиурожая;
 внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных датчиков;
 определение критических точек полей с помощьюспутниковых снимков;
 использование БПЛА и др.Генно-модифицированные растения: положительные иотрицательные аспекты.Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии.Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик,агроинженер, тракторист-машинист сельскохозяйственногопроизводства и др. Особенности профессиональнойдеятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровыхтехнологий в профессиональной деятельности.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета«Технология» учащимися предполагается достижениесовокупности основных личностных, метапредметных ипредметных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПатриотическое воспитание:
 проявление интереса к истории и современномусостоянию российской науки и технологии;
 ценностное отношение к достижениям российскихинженеров и учёных.Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
 готовность к активному участию в обсужденииобщественно значимых и этических проблем,связанных с современными технологиями, вособенности технологиями четвёртой промышленнойреволюции;
 осознание важности морально-этических принципов вдеятельности, связанной с реализацией технологий;
 освоение социальных норм и правил поведения, ролии формы социальной жизни в группах и сообществах,включая взрослые и социальные сообщества.Эстетическое воспитание:
 восприятие эстетических качеств предметов труда;
 умение создавать эстетически значимые изделия изразличных материалов.Ценности научного познания и практической деятельности:
 осознание ценности науки как фундаментатехнологий;
 развитие интереса к исследовательской деятельности,реализации на практике достижений науки.Формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:



831

 осознание ценности безопасного образа жизни всовременном технологическом мире, важности правилбезопасной работы с инструментами и оборудованием;
 умение распознавать информационные угрозы иосуществлять защиту личности от этих угроз.Трудовое воспитание:
 активное участие в решении возникающихпрактических задач из различных областей;
 умение ориентироваться в мире современныхпрофессий.Экологическое воспитание:
 воспитание бережного отношения к окружающейсреде, понимание необходимости соблюдения балансамежду природой и техносферой;
 осознание пределов преобразовательной деятельностичеловека.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОсвоение содержания предмета «Технология» в основнойшколе способствует достижению метапредметныхрезультатов, в том числе:Овладение универсальными познавательными действиямиБазовые логические действия:
 выявлять и характеризовать существенные признакиприродных и рукотворных объектов;
 устанавливать существенный признак классификации,основание для обобщения и сравнения;
 выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях,относящихся к внешнему миру;
 выявлять причинно-следственные связи при изученииприродных явлений и процессов, а также процессов,происходящих в техносфере;
 самостоятельно выбирать способ решенияпоставленной задачи, используя для этогонеобходимые материалы, инструменты и технологии.Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский
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инструмент познания;
 формировать запросы к информационной системе сцелью получения необходимой информации;
 оценивать полноту, достоверность и актуальностьполученной информации;
 опытным путём изучать свойства различныхматериалов;
 овладевать навыками измерения величин с помощьюизмерительных инструментов, оценивать погрешностьизмерения, уметь осуществлять арифметическиедействия с приближёнными величинами;
 строить и оценивать модели объектов, явлений ипроцессов;
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки исимволы, модели и схемы для решения учебных ипознавательных задач;
 уметь оценивать правильность выполнения учебнойзадачи, собственные возможности её решения;
 прогнозировать поведение технической системы, в томчисле с учётом синергетических эффектов.Работа с информацией:
 выбирать форму представления информации взависимости от поставленной задачи;
 понимать различие между данными, информацией изнаниями;
 владеть начальными навыками работы с «большимиданными»;
 владеть технологией трансформации данных винформацию, информации в знания.Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиямиСамоорганизация:
 уметь самостоятельно планировать пути достиженияцелей, в том числе альтернативные, осознанновыбирать наиболее эффективные способы решенияучебных и познавательных задач;
 уметь соотносить свои действия с планируемымирезультатами, осуществлять контроль своей
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деятельности в процессе достижения результата,определять способы действий в рамках предложенныхусловий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;
 делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать планеё изменения;
 объяснять причины достижения (недостижения)результатов преобразовательной деятельности;
 вносить необходимые коррективы в деятельность порешению задачи или по осуществлению проекта;
 оценивать соответствие результата цели и условиям ипри необходимости корректировать цель и процесс еёдостижения.Принятие себя и других:
 признавать своё право на ошибку при решении задачили при реализации проекта, такое же право другогона подобные ошибки.Овладение универсальными коммуникативнымидействиямиОбщение:
 в ходе обсуждения учебного материала, планированияи осуществления учебного проекта;
 в рамках публичного представления результатовпроектной деятельности;
 в ходе совместного решения задачи с использованиемоблачных сервисов;
 в ходе общения с представителями других культур, вчастности в социальных сетях.Совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества команднойработы при реализации учебного проекта;
 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условияуспешной проектной деятельности;
 уметь адекватно интерпретировать высказываниясобеседника — участника совместной деятельности;
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 владеть навыками отстаивания своей точки зрения,используя при этом законы логики;
 уметь распознавать некорректную аргументацию.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПо завершении обучения учащийся должен иметьсформированные образовательные результаты, соотнесённыес каждым из модулей.Модуль «Производство и технология»

5-6 КЛАССЫ:
 характеризовать роль техники и технологий дляпрогрессивного развития общества;
 характеризовать роль техники и технологий вцифровом социуме;
 выявлять причины и последствия развития техники итехнологий;
 характеризовать виды современных технологий иопределять перспективы их развития;
 уметь строить учебную и практическую деятельностьв соответствии со структурой технологии: этапами,операциями, действиями;
 научиться конструировать, оценивать и использоватьмодели в познавательной и практическойдеятельности;
 организовывать рабочее место в соответствии стребованиями безопасности;
 соблюдать правила безопасности;
 использовать различные материалы (древесина,металлы и сплавы, полимеры, текстиль,сельскохозяйственная продукция);
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки исимволы, модели и схемы для решения учебных ипроизводственных задач;
 получить возможность научиться коллективно решатьзадачи с использованием облачных сервисов;
 оперировать понятием «биотехнология»;
 классифицировать методы очистки воды, использоватьфильтрование воды;
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 оперировать понятиями «биоэнергетика»,«биометаногенез».7-9 КЛАССЫ:
 перечислять и характеризовать виды современныхтехнологий;
 применять технологии для решения возникающихзадач;
 овладеть методами учебной, исследовательской ипроектной деятельности, решения творческих задач,проектирования, моделирования, конструирования иэстетического оформления изделий;
 приводить примеры не только функциональных, но иэстетичных промышленных изделий;
 овладеть информационно-когнитивнымитехнологиями преобразования данных в информациюи информации в знание;
 перечислять инструменты и оборудование,используемое при обработке различных материалов(древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля,сельскохозяйственной продукции, продуктовпитания);
 оценивать области применения технологий, пониматьих возможности и ограничения;
 оценивать условия применимости технологии спозиций экологической защищённости;
 получить возможность научиться модернизировать исоздавать технологии обработки известныхматериалов;
 анализировать значимые для конкретного человекапотребности;
 перечислять и характеризовать продукты питания;
 перечислять виды и названия народных промыслов иремёсел;
 анализировать использование нанотехнологий вразличных областях;
 выявлять экологические проблемы;
 применять генеалогический метод;
 анализировать роль прививок;
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 анализировать работу биодатчиков;
 анализировать микробиологические технологии,методы генной инженерии.Модуль «Технология обработки материалови пищевых продуктов»

5-6 КЛАССЫ:
 характеризовать познавательную ипреобразовательную деятельность человека;
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии стребованиями безопасности;
 классифицировать и характеризовать инструменты,приспособления и технологическое оборудование;
 активно использовать знания, полученные приизучении других учебных предметов, исформированные универсальные учебные действия;
 использовать инструменты, приспособления итехнологическое оборудование;
 выполнять технологические операции сиспользованием ручных инструментов,приспособлений, технологического оборудования;
 получить возможность научиться использоватьцифровые инструменты при изготовлении предметовиз различных материалов;
 характеризовать технологические операции ручнойобработки конструкционных материалов;
 применять ручные технологии обработкиконструкционных материалов;
 правильно хранить пищевые продукты;
 осуществлять механическую и тепловую обработкупищевых продуктов, сохраняя их пищевую ценность;
 выбирать продукты, инструменты и оборудование дляприготовления блюда;
 осуществлять доступными средствами контролькачества блюда;
 проектировать интерьер помещения с использованиемпрограммных сервисов;
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 составлять последовательность выполнениятехнологических операций для изготовления швейныхизделий;
 строить чертежи простых швейных изделий;
 выбирать материалы, инструменты и оборудованиедля выполнения швейных работ;
 выполнять художественное оформление швейныхизделий;
 выделять свойства наноструктур;
 приводить примеры наноструктур, их использования втехнологиях;
 получить возможность познакомиться сфизическимами основы нанотехнологий и ихиспользованием для конструирования новыхматериалов.7-9 КЛАССЫ:
 освоить основные этапы создания проектов от идеи допрезентации и использования полученныхрезультатов;
 научиться использовать программные сервисы дляподдержки проектной деятельности;
 проводить необходимые опыты по исследованиюсвойств материалов;
 выбирать инструменты и оборудование, необходимыедля изготовления выбранного изделия по даннойтехнологии;
 применять технологии механической обработкиконструкционных материалов;
 осуществлять доступными средствами контролькачества изготавливаемого изделия, находить иустранять допущенные дефекты;
 классифицировать виды и назначение методовполучения и преобразования конструкционных итекстильных материалов;
 получить возможность научиться конструироватьмодели различных объектов и использовать их впрактической деятельности;
 конструировать модели машин и механизмов;
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 изготавливать изделие из конструкционных илиподелочных материалов;
 готовить кулинарные блюда в соответствии сизвестными технологиями;
 выполнять декоративно-прикладную обработкуматериалов;
 выполнять художественное оформление изделий;
 создавать художественный образ и воплощать его впродукте;
 строить чертежи швейных изделий;
 выбирать материалы, инструменты и оборудованиедля выполнения швейных работ;
 применять основные приёмы и навыки решенияизобретательских задач;
 получить возможность научиться применятьпринципы ТРИЗ для решения технических задач;
 презентовать изделие (продукт);
 называть и характеризовать современные иперспективные технологии производства и обработкиматериалов;
 получить возможность узнать о современныхцифровых технологиях, их возможностях иограничениях;
 выявлять потребности современной техники в умныхматериалах;
 оперировать понятиями «композиты»,«нанокомпозиты», приводить примеры использованиянанокомпозитов в технологиях, анализироватьмеханические свойства композитов;
 различать аллотропные соединения углерода,приводить примеры использования аллотропныхсоединений углерода;
 характеризовать мир профессий, связанных сизучаемыми технологиями, их востребованность нарынке труда;
 осуществлять изготовление субъективно новогопродукта, опираясь на общую технологическую схему;
 оценивать пределы применимости данной технологии,
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в том числе с экономических и экологическихпозиций.Модуль «Робототехника»
5-6 КЛАССЫ:

 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии стребованиями безопасности;
 классифицировать и характеризовать роботов повидам и назначению;
 знать и уметь применять основные законыробототехники;
 конструировать и программировать движущиесямодели;
 получить возможность сформировать навыкимоделирования машин и механизмов с помощьюробототехнического конструктора;
 владеть навыками моделирования машин имеханизмов с помощью робототехническогоконструктора;
 владеть навыками индивидуальной и коллективнойдеятельности, направленной на созданиеробототехнического продукта.7-8 КЛАССЫ:
 конструировать и моделировать робототехническиесистемы;
 уметь использовать визуальный языкпрограммирования роботов;
 реализовывать полный цикл создания робота;
 программировать действие учебного робота-манипулятора со сменными модулями для обученияработе с производственным оборудованием;
 программировать работу модели роботизированнойпроизводственной линии;
 управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах;
 получить возможность научиться управлять системойучебных роботов-манипуляторов;
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 уметь осуществлять робототехнические проекты;
 презентовать изделие;
 характеризовать мир профессий, связанных сизучаемыми технологиями, их востребованность нарынке труда.Модуль «3D-моделирование, прототипированиеи макетирование»

7-9 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии стребованиями безопасности;
 разрабатывать оригинальные конструкции сиспользованием 3D-моделей, проводить их испытание,анализ, способы модернизации в зависимости отрезультатов испытания;
 создавать 3D-модели, используя программноеобеспечение;
 устанавливать адекватность модели объекту и целяммоделирования;
 проводить анализ и модернизацию компьютерноймодели;
 изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера;
 получить возможность изготавливать изделия спомощью лазерного гравера;
 модернизировать прототип в соответствии споставленной задачей;
 презентовать изделие;
 называть виды макетов и их назначение;
 создавать макеты различных видов;
 выполнять развёртку и соединять фрагменты макета;
 выполнять сборку деталей макета;
 получить возможность освоить программные сервисысоздания макетов;
 разрабатывать графическую документацию;
 на основе анализа и испытания прототипаосуществлять модификацию механизмов для
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получения заданного результата;
 характеризовать мир профессий, связанных сизучаемыми технологиями, их востребованность нарынке труда.Модуль «Компьютерная графика, черчение»

8-9 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии стребованиями безопасности;
 понимать смысл условных графических обозначений,создавать с их помощью графические тексты;
 владеть ручными способами вычерчивания чертежей,эскизов и технических рисунков деталей;
 владеть автоматизированными способамивычерчивания чертежей, эскизов и техническихрисунков;
 уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчётыпо чертежам;
 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованиемчертёжных инструментов и приспособлений и/или всистеме автоматизированного проектирования(САПР);
 овладевать средствами и формами графическогоотображения объектов или процессов, правиламивыполнения графической документации;
 получить возможность научиться использоватьтехнологию формообразования для конструирования3D-модели;
 оформлять конструкторскую документацию, в томчисле с использованием систем автоматизированногопроектирования (САПР);
 презентовать изделие;
 характеризовать мир профессий, связанных сизучаемыми технологиями, их востребованность нарынке труда.

Модуль «Автоматизированные системы»
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7-9 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии стребованиями безопасности;
 получить возможность научиться исследовать схемууправления техническими системами;
 осуществлять управление учебными техническимисистемами;
 классифицировать автоматические иавтоматизированные системы;
 проектировать автоматизированные системы;
 конструировать автоматизированные системы;
 получить возможность использования учебногоробота-манипулятора со сменными модулями длямоделирования производственного процесса;
 пользоваться учебным роботом-манипулятором сосменными модулями для моделированияпроизводственного процесса;
 использовать мобильные приложения для управленияустройствами;
 осуществлять управление учебной социально-экономической системой (например, в рамках проекта«Школьная фирма»);
 презентовать изделие;
 характеризовать мир профессий, связанных сизучаемыми технологиями, их востребованность нарынке труда;
 распознавать способы хранения и производстваэлектроэнергии;
 классифицировать типы передачи электроэнергии;
 понимать принцип сборки электрических схем;
 получить возможность научиться выполнять сборкуэлектрических схем;
 определять результат работы электрической схемыпри использовании различных элементов;
 понимать, как применяются элементы электрическойцепи в бытовых приборах;
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 различать последовательное и параллельноесоединения резисторов;
 различать аналоговую и цифровую схемотехнику;
 программировать простое «умное» устройство сзаданными характеристиками;
 различать особенности современных датчиков,применять в реальных задачах;
 составлять несложные алгоритмы управления умногодома.Модуль «Животноводство»

7-8 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии стребованиями безопасности;
 характеризовать основные направленияживотноводства;
 характеризовать особенности основных видовсельскохозяйственных животных своего региона;
 описывать полный технологический цикл полученияпродукции животноводства своего региона;
 называть виды сельскохозяйственных животных,характерных для данного региона;
 оценивать условия содержания животных в различныхусловиях;
 владеть навыками оказания первой помощизаболевшим или пораненным животным;
 характеризовать способы переработки и храненияпродукции животноводства;
 характеризовать пути цифровизацииживотноводческого производства;
 получить возможность узнать особенностисельскохозяйственного производства;
 характеризовать мир профессий, связанных сживотноводством, их востребованность на рынкетруда.Модуль «Растениеводство»
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7-8 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии стребованиями безопасности;
 характеризовать основные направлениярастениеводства;
 описывать полный технологический цикл получениянаиболее распространённой растениеводческойпродукции своего региона;
 характеризовать виды и свойства почв данногорегиона;
 назвать ручные и механизированные инструментыобработки почвы;
 классифицировать культурные растения по различнымоснованиям;
 называть полезные дикорастущие растения и знать ихсвойства;
 назвать опасные для человека дикорастущие растения;
 называть полезные для человека грибы;
 называть опасные для человека грибы;
 владеть методами сбора, переработки и храненияполезных дикорастущих растений и их плодов;
 владеть методами сбора, переработки и храненияполезных для человека грибов;
 характеризовать основные направления цифровизациии роботизации в растениеводстве;
 получить возможность научиться использоватьцифровые устройства и программные сервисы втехнологии растениеводства;
 характеризовать мир профессий, связанных срастениеводством, их востребованность на рынкетруда.
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СХЕМЫПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Названные модули можно рассматривать как элементыконструктора, из которого собирается содержание учебногопредмета технологии с учётом пожеланий обучающихся ивозможностей образовательного учреждения. При этоммодули, входящие в инвариантный блок осваиваются вобязательном порядке, что позволяет сохранить единоесмысловое поле предмета «Технология» и обеспечить единыйуровень выпускников по данному предмету.Схема «сборки» конкретного учебного курса, в общих чертах,такова.В курсе технологии, опирающемся на «Концепциюпреподавания предметной области «Технология» вобразовательных организациях Российской Федерации,реализующих основные общеобразовательныепрограммы» можно выделить четыре содержательныелинии, суть которых раскрывается в определённых разделахмодулей, входящих в инвариантный блок.Эти линии таковы.Линия «Технология», нацеленная на формирование всегоспектра знаний о сути технологии как последовательностивзаимосвязанных этапов, операций и действий работы сданным материалом, направленной на достижениепоставленной цели или получении заданного результата. Этазнания содержатся в разделах 1, 3, 8, 10, 11 содержаниямодуля «Производство и технология» и разделах 1, 11, 12содержания модуля «Технологии обработки материалов ипищевых продуктов». Данная линия являетсясистемообразующей для всего курса технологии: от изученияматериалов и инструментов их обработки в 5 классе доцелостной реализации технологической цепочки в 8 и 9классах.Линия «Моделирование» направлена на конструирование ииспользование в познавательной и практическойдеятельности модели, как объекта-заменителя, отражающегонаиболее существенные стороны изучаемого объекта, с точки
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зрения решаемой задачи, что открывает широкиевозможности для творчества, вплоть до создания новыхтехнологий. Суть моделирования, свойства и назначениямоделей раскрываются в разделе 8 содержания модуля«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».Линия «Проектирование», в рамках которой происходитосвоение проектной деятельности в полном цикле: отпостановки задачи до получения конкретных, значимыхрезультатов, при этом активно используются методы иинструменты современной профессиональной деятельности:программные сервисы, когнитивные методы и инструменты.Изготовление любого изделия на уроках технологии имеетсвоей целью, прежде всего, получение практики проектнойдеятельности. Основы и инструментарий проектнойдеятельности осваиваются в разделе 4 модуля «Производствои технология».Обозначенные выше надпредметные знания и уменияформируются в процессе трудовой деятельности сразличными материалами и освоении современнойтехносферы, в целом.Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление омире современных и перспективных профессий. Еёсодержание представлено в разделах 6, 8 и 12 модуля«Производство и технология» и разделе 12 модуля«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».Приведённые разделы составляют содержательное ядрообщеобразовательного курса технологии, котороеосваивается ровно в том виде, в каком оно представлено впрограмме. Остальные разделы направленыпреимущественно на раскрытие содержания положений,составляющих названное ядро.Необходимо подчеркнуть, что одним из важных аспектовформирования технологической грамотности являетсяучастие школьников в движении WorldSkills. В этомконтексте целесообразно освоения различных видовтехнологий, в том числе обозначенных в Национальнойтехнологической инициативе.
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Приведённые содержательные линии в рамках модульногокурса могут быть раскрыты с различной полнотой инаправленностью.
(1) Инвариантные модули, включающие только модули«Производство и технология», «Технологии обработкиматериалов и пищевых продуктов», вариативные модулиотсутствуют.Эта структура фактически равнозначна традиционному курсутехнологии (с добавлением нового содержания). Такая схемавидится основной на начальном этапе внедрения модульногокурса технологии, когда школы не имеют возможностейреализовать ту или иную вариативную составляющую. Вовсех случаях, инвариантные модули осваиваются вобязательном порядке.Расширение инвариантных модулей возможно в различныхнаправлениях, в частности, в рамках содержательных линий«Технология» и «Моделирование».
(2) В качестве примера расширения линии «Технология»можно привести схему курса, включающую инвариантныемодули и вариативный модуль «Растениеводство».Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы технологиивозделывания сельскохозяйственных культур»последовательно добавляется к содержанию модуля«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» в5—7 классах с сохранением общей логики изложенияразделов этого модуля при соблюдении общего балансаотведённых на изучение этих разделов часов. В 8 классе,согласно общей логике, осваиваются элементы традиционныхпроизводств (раздел 10), к которому добавляется содержаниераздела 3 вариативного модуля «Сельскохозяйственноепроизводство». При этом происходит перераспределениеакцентов при изучении отдельных тем и общее число часовостаётся прежним. Схема этого курса представлена в таблице1 (разделы, входящие в содержательное ядро, выделеныподчёркиванием).
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Технологииобработкиматериалов ипищевыхпродуктов

Раздел 2Материалы иизделия.Раздел 3.Основныеручныеинструменты.Раздел 4.Трудовыедействия какосновныеслагаемыетехнологии

Раздел 6.Технологияобработкитекстильныхматериалов.Раздел 7.Технологияобработкипищевыхпродуктов

Раздел 9.Машины и ихмодели
Раздел 12.Технологии ичеловекИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ «РАСТЕНИЕВОДСТВО»

Модуль 5 класс (34 час) 6 класс (34час) 7 класс (34час) 8 класс (17 час) 9 класс (17час)Производство итехнология
Раздел 1.Преобразовательная деятельностьчеловека.Раздел 2.Простейшиемашины имеханизмы

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

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

Раздел 9. Современныетехнологии.Раздел 10.Основыинформационнокогнитивных технологий

Раздел 11.Элементыуправления.Раздел 12.Мирпрофессий

Технологииобработкиматериалови пищевыхпродуктов

Раздел 1.Структуратехнологии: отматериала кизделию.

Раздел 5Технологияобработкиконструкционных материалов

Раздел 8.Моделирование как основапознания ипрактическойдеятельности.

Раздел 10. Традиционныепроизводства итехнологии
Раздел 11.Технологии вкогнитивной сфере

Примерная рабочая программа Таблица 1
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Растениеводство Раздел 1.Элементытехнологиивозделываниясельскохозяйственных культур(почвы, видыпочв,плодородиепочв,инструментыобработки почв)

Раздел 1.Элементытехнологиивозделываниясельскохозяйственных культур(выращиваниерастений нашкольном/приусадебномучастке)

Раздел 1.Элементытехнологиивозделываниясельскохозяйственных культур,(полезные длячеловекадикорастущиерастения. Сбор,заготовка ихранениеполезных длячеловекадикорастущихрастений, ихплодов)

Раздел 2.СельскохозяйственноепроизводствоРаздел 3.Сельскохозяйственныепрофессии.

(3) Примером расширения линии «Моделирование» является схема курса, включающаяинвариантные модули и вариативный модуль «3D-моделирование, макетирование,прототипирование». Освоение содержания вариативного модуля начинается в 7 классе. Длясохранения общего баланса часов раздел 9 «Машины и модели» инвариантного модуля
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«Производство и технология» может быть дан обзорно. Основное внимание при этом будет уделеноуглублённому изучению раздела 8 «Моделирование как основа познавательной и практическойдеятельности», используя при этом содержание разделов 1 и 2 вариативного модуля. В 8 и 9 классахв соответствии с общей логикой изучаются технологии макетирования и прототипирования.Схема такого курса представлена в таблице 2 (разделы, входящие в содержательное ядро, выделеныподчёркиванием).
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ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ «3D -МОДЕЛИРОВАНИЕ, МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИЕ»
5 класс (34 час) 6 класс (34 час) 7 класс (34 час) 8 класс (17 час) 9 класс (17 час)

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

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

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

Раздел 9.Современныетехнологии.Раздел 10.ОсновыИнформационнокогнитивных технологий

Раздел 11. Элементыуправления.Раздел 12.Мир профессий

Технологииобработкиматериалов ипищевыхпродуктов

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

Раздел 8.Моделирование какоснова познания ипрактическойдеятельности.

Раздел 10.Традиционныепроизводства итехнологии

Раздел 11.Технологии вкогнитивной сфере

ТЕХНОЛОГИЯ.5—9классы

Таблица 2
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ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ «3D -МОДЕЛИРОВАНИЕ, МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИЕ»
5 класс (34 час) 6 класс (34 час) 7 класс (34 час) 8 класс (17 час) 9 класс (17 час)

Технологииобработкиматериалов ипищевыхпродуктов

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

Раздел 6. Технологияобработкитекстильныхматериалов.Раздел 7. Технологияобработки пищевыхпродуктов

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

3D -моделирование,прототипирование,макетирование

Раздел 1. Модели итехнологии.Раздел 2. Визуальныемодели

Раздел 3. Созданиемакетов с помощьюпрограммных средств
Раздел 4. Технологиясоздания иисследованияпрототипов

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

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

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

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

Раздел 9.Современныетехнологии.Раздел 10. Основыинформационнокогнитивных технологий

Раздел 11. Элементыуправления.Раздел 12.Мир профессий

Технологииобработкиматериалов ипищевыхпродуктов

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

Раздел 8.Моделирование какоснова познания ипрактическойдеятельности.

Раздел 10.Традиционныепроизводства итехнологии

Раздел 11.Технологии вкогнитивной сфере.

ТЕХНОЛОГИЯ.5—9классы

Таблица 3Структура модулей курса технологии
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В целом же, общая структура модулей курса технологии представлена в таблице 1.
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Примерная рабочая программаИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
Модуль 5 класс(34 ч) 6 класс(34 ч) 7 класс(34 ч) 8 класс(17 ч) 9 класс(17 ч)

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

Раздел 6. Технологияобработкитекстильныхматериалов.Раздел 7. Технологияобработки пищевыхпродуктов

Раздел 9.Машины и их модели Раздел 12.Технологии и человек
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Модуль 5 класс(17 ч) 6 класс(17 ч) 7 класс(17 ч) 8 класс(17 ч) 9 класс(17 ч)

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

Раздел 3.Роботы напроизводстве.
Раздел 4.Робототехническиепроекты

Раздел 4(продолжение).Робототехническиепроекты

Раздел 4(продолжение).Робототехническиепроекты

Раздел 5.От робототехники кискусственномуинтеллекту

BD-модели-рование,прототипирование,макетирование

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

Раздел 3.Создание макетов спомощьюпрограммных средств

Раздел 4.Технология созданияи исследованияпрототипов

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

Раздел 3.Технология созданиячертежей впрограммных средах.

ТЕХНОЛОГИЯ.5—9классы
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Модуль 5 класс(17 ч) 6 класс(17 ч) 7 класс(17 ч) 8 класс(17 ч) 9 класс(17 ч)

создания моделиинженерного объекта Раздел 4. Разработкапроекта инженерногообъекта

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

Раздел 3. Управлениесоциально-экономическимисистемами.Предпринимательство

Животноводство Раздел 1. Элементытехнологиивыращиваниясельскохозяйственных животных.

Раздел 1. Элементытехнологиивыращиваниясельскохозяйственных животных.

Раздел 1. Элементытехнологиивыращиваниясельскохозяйственных животных.

Раздел 2.Производствоживотноводческихпродуктов.

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

(Приручениеживотных как факторразвитиячеловеческойцивилизации.Сельскохозяйственные животные)

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

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

Раздел 3. Профессии,связанные сдеятельностьюживотновода

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

Раздел 1. Элементытехнологиивозделываниясельскохозяйственных культур(выращиваниерастений нашкольном/приусадебномучастке)

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

Раздел 2.Сельскохозяйственное производствоРаздел 3.Сельскохозяйственные профессии

ТЕХНОЛОГИЯ.5—9классы
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2.1.20. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Примерная рабочая программа по физической культуре науровне основного общего образования составлена на основеТребований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования,представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования, атакже на основе характеристики планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, представленной в Примерной программевоспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа по учебному предмету«Физическая культура» для 5—9 классовобщеобразовательных организаций представляет собойметодически оформленную конкретизацию требованийФедерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования и раскрывает их реализациючерез конкретное предметное содержание.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»При создании Примерной рабочей программы учитывалисьпотребности современного российского общества вфизически крепком и дееспособном подрастающемпоколении, способном активно включаться в разнообразныеформы здорового образа жизни, умеющем использоватьценности физической культуры для самоопределения,саморазвития и самоактуализации. В Примерной рабочейпрограмме нашли свои отражения объективно сложившиесяреалии современного социокультурного развитияроссийского общества, условия деятельностиобразовательных организаций, возросшие требованияродителей, учителей и методистов к совершенствованиюсодержания школьного образования, внедрению новыхметодик и технологий в учебно-воспитательный процесс.
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В своей социально-ценностной ориентации Примернаярабочая программа сохраняет исторически сложившеесяпредназначение учебного предмета «Физическаякультура» в качестве средства подготовки обучающихся кпредстоящей жизнедеятельности, укрепления ихздоровья, повышения функциональных и адаптивныхвозможностей систем организма, развития жизненноважных физических качеств. Программа обеспечиваетпреемственность с Примерной рабочей программойначального среднего общего образования,предусматривает возможность активной подготовкиобучающихся к выполнению нормативов «Президентскихсостязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО».
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»Общей целью школьного образования по физическойкультуре является формирование разносторонне физическиразвитой личности, способной активно использоватьценности физической культуры для укрепления идлительного сохранения собственного здоровья, оптимизациитрудовой деятельности и организации активного отдыха. ВПримерной рабочей программе для 5—9 классов данная цельконкретизируется и связывается с формированиемустойчивых мотивов и потребностей школьников в бережномотношении к своему здоровью, целостном развитиифизических, психических и нравственных качеств,творческом использовании ценностей физической культуры ворганизации здорового образа жизни, регулярных занятияхдвигательной деятельностью и спортом.Развивающая направленность Примерной рабочейпрограммы определяется вектором развития физическихкачеств и функциональных возможностей организмаобучающихся, являющихся основой укрепления их здоровья,повышения надёжности и активности адаптивных процессов.Существенным достижением данной ориентации являетсяприобретение обучающимися знаний и умений в организации
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1С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена либо другимзимним видом спорта, либо видом спорта из Перечня Примерных модульных программ по

самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивнойи прикладно-ориентированной физической культурой,возможностью познания своих физических спосбностей и ихцеленаправленного развития.Воспитывающее значение Примерной рабочей программызаключается в содействии активной социализацииобучающихся на основе осмысления и понимания роли изначения мирового и российского олимпийского движения,приобщения к их культурным ценностям, истории исовременному развитию. В число практических результатовданного направления входит формирование положительныхнавыков и умений в общении и взаимодействии сосверстниками и учителями физической культуры,организации совместной учебной и консультативнойдеятельности.Центральной идеей конструирования учебного содержанияи планируемых результатов образования в основной школеявляется воспитание целостной личности обучающихся,обеспечение единства в развитии их физической,психической и социальной природы. Реализация этой идеистановится возможной на основе содержания учебнойдисциплины «Физическая культура», которое представляетсядвигательной деятельностью с её базовыми компонентами:информационным (знания о физической культуре),операциональным (способы самостоятельной деятельности) имотивационно-процессуальным (физическоесовершенствование).В целях усиления мотивационной составляющей учебногопредмета, придания ей личностно значимого смысла,содержание Примерной рабочей программы представляетсясистемой модулей, которые входят структурнымикомпонентами в раздел «Физическое совершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержаниебазовых видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимниевиды спорта (на примере лыжной подготовки1), спортивные
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физической культуре, рекомендованных Министерством просвещением РоссийскойФедерации

игры, плавание. Данные модули в своём предметномсодержании ориентируются на всестороннюю физическуюподготовленность обучающихся, освоение ими техническихдействий и физических упражнений, содействующихобогащению двигательного опыта.Вариативные модули объединены в Примерной рабочейпрограмме модулем «Спорт», содержание которогоразрабатывается образовательной организацией на основеПримерных модульных программ по физической культуредля общеобразовательных организаций, рекомендуемыхМинистерством просвещения Российской Федерации.Основной содержательной направленностью вариативныхмодулей является подготовка обучающихся к выполнениюнормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их всоревновательную деятельность.Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретногорегиона или образовательной организации, модуль «Спорт»может разрабатываться учителями физической культуры наоснове содержания базовой физической подготовки,национальных видов спорта, современных оздоровительныхсистем. В настоящей Примерной рабочей программе впомощь учителям физической культуры в рамках данногомодуля, представлено примерное содержание «Базовойфизической подготовки».Содержание Примерной рабочей программы изложено погодам обучения и отработано в соответствии с планируемымирезультатами освоения учебного предмета «Физическаякультура». Планируемые результаты распределены на трибольшие группы «личностные», «метапредметные» и«предметные». Достижение личностных и метапредметныхрезультатов постепенно достигаются за весь период обученияв основной школе. Предметные результаты — планируютсяпо годам обучения.
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1При реализации рабочей программы следует учитывать необходимостьдифференцированного подхода в организации занятий с учётом состояния здоровьяобучающихся (лечебной физкультуры).

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных иметапредметных результатов обеспечивает преемственностьи перспективность в освоении областей знаний, которыеотражают ведущие идеи учебных предметов основной школыи подчёркивают её значение для формирования готовностиучащихся к дальнейшему образованию в системе среднегополного или среднего профессионального образования.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕОбщий объём часов, отведённых на изучение учебнойдисциплины «Физическая культура» в основной школесоставляет 510 часов (три часа в неделю в каждом классе). Намодульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится150 часов из общего объёма (один час в неделю в каждомклассе)1.При разработке рабочей программы по предмету«Физическая культура» следует учитывать, что вариативныемодули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут бытьреализованы во внеурочной деятельности, в том числе вформе сетевого взаимодействия с организациями системыдополнительного образования детей.При подготовке Примерной рабочей программыучитывались личностные и метапредметные результаты,зафиксированные в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования ив «Универсальном кодификаторе элементов содержания итребований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования».
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
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5 КЛАСС
Знания о физической культуре. Физическая культура восновной школе: задачи, содержание и формы организациизанятий. Система дополнительного обучения физическойкультуре; организация спортивной работы вобщеобразовательной школе.Физическая культура и здоровый образ жизни:характеристика основных форм занятий физическойкультурой, их связь с укреплением здоровья, организациейотдыха и досуга.Исторические сведения об Олимпийских играх ДревнейГреции, характеристика их содержания и правил спортивнойборьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игрдревности.Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и егозначение для учащихся школы, связь с умственнойработоспособностью. Составление индивидуального режимадня; определение основных индивидуальных видовдеятельности, их временных диапазонов ипоследовательности в выполненииФизическое развитие человека, его показатели и способыизмерения. Осанка как показатель физического развития,правила предупреждения её нарушений в условиях учебной ибытовой деятельности. Способы измерения и оцениванияосанки. Составление комплексов физических упражнений скоррекционной направленностью и правил ихсамостоятельного проведения.Проведение самостоятельных занятий физическимиупражнениями на открытых площадках и в домашнихусловиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви;предупреждение травматизма.Оценивание состояния организма в покое и после физическойнагрузки в процессе самостоятельных занятий физическойкультуры и спортом.Составление дневника физической культуры.Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и значение
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физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровомобразе жизни современного человека. Упражнения утреннейзарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительнойгимнастики в процессе учебных занятий; закаливающиепроцедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения наразвитие гибкости и подвижности суставов; развитиекоординации; формирование телосложения с использованиемвнешних отягощений.Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль изначение спортивно-оздоровительной деятельности вздоровом образе жизни современного человека.Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад вгруппировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувыркиназад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжкичерез гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорныепрыжки на гимнастического козла с последующимспрыгиванием (девочки).Упражнения на низком гимнастическом бревне:передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 90°, лёгкиеподпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами;передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения нагимнастической лестнице: перелезание приставным шагомправым и левым боком; лазанье разноимённым способом подиагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение нагимнастической скамейке правым и левым боком способом«удерживая за плечи».Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции сравномерной скоростью передвижения с высокого старта; бегна короткие дистанции с максимальной скоростьюпередвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнувноги»; прыжки в высоту с прямого разбега.Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижнуюмишень; метание малого мяча на дальность с трёх шаговразбега.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Передача мяча двумяруками от груди, на месте и в движении; ведение мяча наместе и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»;
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бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места; ранееразученные технические действия с мячом.Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передачамяча двумя руками снизу и сверху на месте и в движении;ранее разученные технические действия с мячом.Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней сторонойстопы с небольшого разбега; остановка катящегося мячаспособом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «покругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов).Совершенствование техники ранее разученныхгимнастических и акробатических упражнений, упражненийлёгкой атлетики и зимних видов спорта, техническихдействий спортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнениюнормативов комплекса ГТО с использованием средствбазовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры,национальных видов спорта, культурно-этнических игр.6 КЛАСС
Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийскихигр и олимпийского движения в современном мире; рольПьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз,символика и ритуалы современных Олимпийских игр.История организации и проведения первых Олимпийских игрсовременности; первые олимпийские чемпионы.Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневникафизической культуры. Физическая подготовка и её влияниена развитие систем организма, связь с укреплением здоровья;физическая подготовленность как результат физическойподготовки.Правила и способы самостоятельного развития физическихкачеств. Способы определения индивидуальной физическойнагрузки. Правила проведения измерительных процедур пооценке физической подготовленности. Правила техникивыполнения тестовых заданий и способы регистрации ихрезультатов.
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Правила и способы составления плана самостоятельныхзанятий физической подготовкой.Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Правила самостоятельногозакаливания организма с помощью воздушных и солнечныхванн, купания в естественных водоёмах. Правила техникибезопасности и гигиены мест занятий физическимиупражнениями.Оздоровительные комплексы: упражнения для профилактикинарушения зрения во время учебных занятий и работы закомпьютером; упражнения для физкультпауз, направленныхна поддержание оптимальной работоспособности мышцопорно-двигательного аппарата в режиме учебнойдеятельности.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль«Гимнастика». Акробатическая комбинация изобщеразвивающих и сложно координированных упражнений,стоек и кувырков, ранее разученных акробатическихупражнений.Комбинация из стилизованных общеразвивающихупражнений и сложно-координированных упражненийритмической гимнастики, разнообразных движений руками иногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальнымидвижениями из ранее разученных танцев (девочки).Опорные прыжки через гимнастического козла с разбегаспособом «согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь»(девочки).Гимнастические комбинации на низком гимнастическомбревне с использованием стилизованных общеразвивающих исложно-координированных упражнений, передвиженийшагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразнымидвижениями рук и ног, удержанием статических поз(девочки).Упражнения на невысокой гимнастической перекладине:висы; упор ноги врозь; перемах вперёд и обратно (мальчики).Лазанье по канату в три приёма (мальчики).Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку ипоследующим ускорением; спринтерский и гладкий
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равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученныебеговые упражнения.Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбегаспособом «перешагивание»; ранее разученные прыжковыеупражнения в длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание.Метание малого (теннисного) мяча в подвижную(раскачивающуюся) мишень.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Техническиедействия игрока без мяча: передвижение в стойкебаскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой иприземлением на другую ногу; остановка двумя шагами ипрыжком.Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения введении мяча в разных направлениях и по разной траектории,на передачу и броски мяча в корзину.Правила игры и игровая деятельность по правилам сиспользованием разученных технических приёмов.Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу вразные зоны площадки команды соперника. Правила игры иигровая деятельность по правилам с использованиемразученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме ипередаче двумя руками снизу и сверху.Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игрыи игровая деятельность по правилам с использованиемразученных технических приёмов в остановке и передачемяча, его ведении и обводке.Совершенствование техники ранее разученныхгимнастических и акробатических упражнений, упражненийлёгкой атлетики и зимних видов спорта, техническихдействий спортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнениюнормативов комплекса ГТО с использованием средствбазовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры,национальных видов спорта, культурно-этнических игр.7 КЛАСС
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Знания о физической культуре. Зарождение олимпийскогодвижения в дореволюционной России; роль А.Д. Бутовского вразвитии отечественной системы физического воспитания испорта. Олимпийское движение в СССР и современнойРоссии; характеристика основных этапов развития.Выдающиеся советские и российские олимпийцы.Влияние занятий физической культурой и спортом навоспитание положительных качеств личности современногочеловека.Способы самостоятельной деятельности. Правила техникибезопасности и гигиены мест занятий в процессе выполненияфизических упражнений на открытых площадках. Ведениедневника по физической культуре.Техническая подготовка и её значение для человека;основные правила технической подготовки. Двигательныедействия как основа технической подготовки; понятиедвигательного умения и двигательного навыка. Способыоценивания техники двигательных действий и организацияпроцедуры оценивания. Ошибки при разучивании техникивыполнения двигательных действий, причины и способы ихпредупреждения при самостоятельных занятиях техническойподготовкой.Планирование самостоятельных занятий техническойподготовкой на учебный год и учебную четверть.Составление плана учебного занятия по самостоятельнойтехнической подготовке. Способы оцениванияоздоровительного эффекта занятий физической культурой спомощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы»,«функциональной пробы со стандартной нагрузкой».Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительныекомплексы для самостоятельных занятий с добавлениемранее разученных упражнений: для профилактики нарушенияосанки; дыхательной и зрительной гимнастики в режимеучебного дня.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль«Гимнастика». Акробатические комбинации из ранееразученных упражнений с добавлением упражнений
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ритмической гимнастики (девочки). Простейшиеакробатические пирамиды в парах и тройках (девочки).Стойка на голове с опорой на руки; акробатическаякомбинация из разученных упражнений в равновесии,стойках, кувырках (мальчики).Комплекс упражнений степ-аэробики, включающийупражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгиваниис поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднеми высоком темпе (девочки).Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученныхупражнений с добавлением упражнений на статическое идинамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкойгимнастической перекладине из ранее разученныхупражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики).Лазанье по канату в два приёма (мальчики).Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствийспособами «наступание» и «прыжковый бег»; эстафетныйбег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличениемскорости передвижения и продолжительности выполнения;прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высотуспособом «перешагивание».Метание малого (теннисного) мяча по движущейся(катящейся) с разной скоростью мишени.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Передача и ловлямяча после отскока от пола; бросок в корзину двумя рукамиснизу и от груди после ведения. Игровая деятельность поправилам с использованием ранее разученных техническихприёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи,броски в корзину.Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоныплощадки соперника; передача мяча через сетку двумяруками сверху и перевод мяча за голову. Игроваядеятельность по правилам с использованием ранееразученных технических приёмов.Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой идиагонали; тактические действия при выполнении угловогоудара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая
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деятельность по правилам с использованием ранееразученных технических приёмов.Совершенствование техники ранее разученныхгимнастических и акробатических упражнений, упражненийлёгкой атлетики и зимних видов спорта, техническихдействий спортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнениюнормативов комплекса ГТО с использованием средствбазовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры,национальных видов спорта, культурно-этнических игр.8 КЛАСС
Знания о физической культуре. Физическая культура всовременном обществе: характеристика основныхнаправлений и форм организации. Всестороннее игармоничное физическое развитие. Адаптивная физическаякультура, её история и социальная значимость.Способы самостоятельной деятельности. Коррекцияосанки и разработка индивидуальных планов занятийкорригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массытела и разработка индивидуальных планов занятийкорригирующей гимнастикой.Составление планов-конспектов для самостоятельныхзанятий спортивной подготовкой. Способы учётаиндивидуальных особенностей при составлении плановсамостоятельных тренировочных занятий.Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Профилактикаперенапряжения систем организма средствамиоздоровительной физической культуры: упражнениямышечной релаксации и регулирования вегетативнойнервной системы, профилактики общего и зрительногоутомления.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль«Гимнастика». Акробатическая комбинация из ранееосвоенных упражнений силовой направленности, сувеличивающимся числом технических элементов в стойках,
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упорах, кувырках, прыжках (юноши).Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне изранее освоенных упражнений с увеличивающимся числомтехнических элементов в прыжках, поворотах ипередвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация наперекладине с включением ранее освоенных упражнений вупорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация напараллельных брусьях с включением упражнений в упоре наруках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольныеупражнения на базе ранее разученных акробатическихупражнений и упражнений ритмической гимнастики(девушки).Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок вдлину с разбега способом «прогнувшись».Правила проведения соревнований по сдаче нормкомплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к выполнениюнормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег накороткие и средние дистанции) и технических (прыжки иметание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики.Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки приплавании кролем на груди; старт из воды толчком от стенкибассейна при плавании кролем на спине. Повороты приплавании кролем на груди и на спине. Проплывание учебныхдистанций кролем на груди и на спине.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Повороты туловища вправую и левую стороны с удержанием мяча двумя руками;передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мячадвумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность поправилам с использованием ранее разученных техническихприёмов.Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальноеблокирование мяча в прыжке с места; тактические действия взащите и нападении. Игровая деятельность по правилам сиспользованием ранее разученных технических приёмов.Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёмастопы; остановка мяча внутренней стороной стопы. Правилаигры в мини-футбол; технические и тактические действия.Игровая деятельность по правилам мини-футбола с
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использованием ранее разученных технических приёмов(девушки). Игровая деятельность по правилам классическогофутбола с использованием ранее разученных техническихприёмов (юноши).Совершенствование техники ранее разученныхгимнастических и акробатических упражнений, упражненийлёгкой атлетики и зимних видов спорта, техническихдействий спортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнениюнормативов Комплекса ГТО с использованием средствбазовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры,национальных видов спорта, культурно-этнических игр.9 КЛАСС
Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образжизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровьечеловека. Туристские походы как форма организацииздорового образа жизни. Профессионально-прикладнаяфизическая культура.Способы самостоятельной деятельности.Восстановительный массаж как средство оптимизацииработоспособности, его правила и приёмы во времясамостоятельных занятий физической подготовкой. Банныепроцедуры как средство укрепления здоровья. Измерениефункциональных резервов организма. Оказание первойпомощи на самостоятельных занятиях физическимиупражнениями и во время активного отдыха.Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия физическойкультурой и режим питания. Упражнения для сниженияизбыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные ипрофилактические мероприятия в режиме двигательнойактивности старшеклассниковСпортивно-оздоровительная деятельность. Модуль«Гимнастика». Акробатическая комбинация с включениемдлинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ногиврозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой
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перекладине, с включением элементов размахивания исоскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическаякомбинация на параллельных брусьях, с включением двухкувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическаякомбинация на гимнастическом бревне, с включениемполушпагата, стойки на колене с опорой на руки иотведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композицияупражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки).Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка вбеговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие идлинные дистанции; прыжки в длину способами«прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту способом«перешагивание». Техническая подготовка в метанииспортивного снаряда с разбега на дальность.Модуль «Плавание». Брасс: подводящие упражнения иплавание в полной координации. Повороты при плаваниибрассом.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Техническаяподготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмыи броски мяча на месте, в прыжке, после ведения.Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях:подачи мяча в разные зоны площадки соперника; приёмы ипередачи на месте и в движении; удары и блокировка.Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях:ведение, приёмы и передачи, остановки и удары по мячу сместа и в движении.Совершенствование техники ранее разученныхгимнастических и акробатических упражнений, упражненийлёгкой атлетики и зимних видов спорта; техническихдействий спортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнениюнормативов Комплекса ГТО с использованием средствбазовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры,национальных видов спорта, культурно-этнических игр.Примерная программа вариативного модуля «Базоваяфизическая подготовка». Развитие силовых способностей.
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Комплексы общеразвивающих и локально воздействующихупражнений, отягощённых весом собственного тела и сиспользованием дополнительных средств (гантелей,эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексыупражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения нагимнастических снарядах (брусьях, перекладинах,гимнастической стенке и т. п.). Броски набивного мяча двумяи одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд,назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы).Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку,многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.). Бег сдополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткиедистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках.Лазанье (по канату, по гимнастической стенке сдополнительным отягощением). Переноска непредельныхтяжестей (мальчики — сверстников способом на спине).Подвижные игры с силовой направленностью(импровизированный баскетбол с набивным мячом и т. п.).Развитие скоростных способностей. Бег на месте вмаксимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и безупора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальнымтемпом. Повторный бег с максимальной скоростью имаксимальной частотой шагов (10—15 м). Бег с ускорениямииз разных исходных положений. Бег с максимальнойскоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полуи на разной высоте. Стартовые ускорения подифференцированному сигналу. Метание малых мячей подвижущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся,летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола,стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча впарах правой (левой) рукой и попеременно. Ведениетеннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу,вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении смаксимальной частотой прыжков. Преодоление полосыпрепятствий, включающей в себя: прыжки на разную высотуи длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью вразных направлениях и с преодолением опор различной
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высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу илиподвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры соскоростной направленностью. Технические действия избазовых видов спорта, выполняемые с максимальнойскоростью движений.Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижениена лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности.Повторный бег и передвижение на лыжах в режимахмаксимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовыйбег и марш-бросок на лыжах.Развитие координации движений. Жонглирование большими(волейбольными) и малыми (теннисными) мячами.Жонглирование гимнастической палкой. Жонглированиеволейбольным мячом головой. Метание малых и большихмячей в мишень (неподвижную и двигающуюся).Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченнойпо ширине опоре (без предмета и с предметом на голове).Упражнения в статическом равновесии. Упражнения ввоспроизведении пространственной точности движенийруками, ногами, туловищем. Упражнение на точностьдифференцирования мышечных усилий. Подвижные испортивные игры.Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающихупражнений (активных и пассивных), выполняемых сбольшой амплитудой движений. Упражнения на растяжениеи расслабление мышц. Специальные упражнения дляразвития подвижности суставов (полушпагат, шпагат,выкруты гимнастической палки).Упражнения культурно-этнической направленности.Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действиянациональных видов спорта.Специальная физическая подготовка. Модуль«Гимнастика». Развитие гибкости. Наклоны туловищавперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудойдвижений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны.Упражнения с гимнастической палкой (укороченнойскакалкой) для развития подвижности плечевого сустава
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(выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений сповышенной амплитудой для плечевых, локтевых,тазобедренных и коленных суставов, для развитияподвижности позвоночного столба. Комплексы активных ипассивных упражнений с большой амплитудой движений.Упражнения для развития подвижности суставов(полушпагат, шпагат, складка, мост).Развитие координации движений. Прохождениеусложнённой полосы препятствий, включающей быстрыекувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости,преодоление препятствий прыжком с опорой на руку,безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисногомяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижнуюмишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногоймишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега.Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку наместе и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания иприземления.Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе иотжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на руках наперекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) нанизкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа сизменяющейся высотой опоры для рук и ног; отжимание вупоре на низких брусьях; поднимание ног в висе нагимнастической стенке до посильной высоты; из положениялёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы)сгибание туловища с различной амплитудой движений (наживоте и на спине); комплексы упражнений с гантелями синдивидуально подобранной массой (движения руками,повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук);метание набивного мяча из различных исходных положений;комплексы упражнений избирательного воздействия наотдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпомдвижений без потери качества выполнения); элементыатлетической гимнастики (по типу «подкачки»); приседанияна одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохраненияравновесия).
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Развитие выносливости. Упражнения с непредельнымиотягощениями, выполняемые в режиме умереннойинтенсивности в сочетании с напряжением мышц ификсацией положений тела. Повторное выполнениегимнастических упражнений с уменьшающимся интерваломотдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексыупражнений с отягощением, выполняемые в режименепрерывного и интервального методов.Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие выносливости. Бег смаксимальной скоростью в режиме повторно-интервальногометода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег).Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонахинтенсивности. Повторный бег с препятствиями вмаксимальном темпе. Равномерный повторный бег сфинальным ускорением (на разные дистанции). Равномерныйбег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».Развитие силовых способностей. Специальные прыжковыеупражнения с дополнительным отягощением. Прыжки вверхс доставанием подвешенных предметов. Прыжки вполуприсе- де (на месте, с продвижением в разные стороны).Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки вглубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту спродвижением и изменением направлений, поворотамивправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег спрепятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощениеми без него. Комплексы упражнений с набивными мячами.Упражнения с локальным отягощением на мышечныегруппы. Комплексы силовых упражнений по методу круговойтренировки.Развитие скоростных способностей. Бег на месте смаксимальной скоростью и темпом с опорой на руки и безопоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бегна короткие дистанции с максимальной скоростью (попрямой, на повороте и со старта). Бег с максимальнойскоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальномтемпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки,переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивныеигры, эстафеты.
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Развитие координации движений. Специализированныекомплексы упражнений на развитие координации(разрабатываются на основе учебного материала модулей«Гимнастика» и «Спортивные игры»).Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжахпо отлогому склону с дополнительным отягощением.Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом,«лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».Развитие координации. Упражнения в поворотах и спускахна лыжах; проезд через «ворота» и преодоление небольшихтрамплинов.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол.Развитиескоростных способностей. Ходьба и бег в различныхнаправлениях с максимальной скоростью с внезапнымиостановками и выполнением различных заданий (например,прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускоренияс изменением направления движения. Бег с максимальнойчастотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры.Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой(правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождениязаданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег смаксимальной скоростью с предварительным выполнениеммногоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальнойскоростью приставными шагами левым и правым боком.Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальнойскоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге сместа и с разбега. Прыжки с поворотами на точностьприземления. Передача мяча двумя руками от груди вмаксимальном темпе при встречном беге в колоннах.Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3—5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений сдополнительным отягощением на основные мышечныегруппы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки наодной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу,«змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжкичерез скакалку в максимальном темпе на месте и спередвижением (с дополнительным отягощением и без него).
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Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением.Многоскоки с последующим ускорением и ускорения споследующим выполнением многоскоков. Броски набивногомяча из различных исходных положений, с различнойтраекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя,в полуприседе.Развитие выносливости. Повторный бег с максимальнойскоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкийбег по методу непрерывно-интервального упражнения.Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности.Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры.Развитие координации движений. Броски баскетбольногомяча по неподвижной и подвижной мишени. Акробатическиеупражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад).Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег погимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разнойвысоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудойдвижений. Броски малого мяча в стену одной (обеими)руками с последующей его ловлей (обеими руками и однойрукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча сизменяющейся по команде скоростью и направлениемпередвижения.Футбол.Развитие скоростных способностей. Старты изразличных положений с последующим ускорением. Бег смаксимальной скоростью по прямой, с остановками (посвистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями,«рывками», изменением направления передвижения. Бег вмаксимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд сизменением темпа и направления движения (по прямой, покругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью споворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку вмаксимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой(левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх наобеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары помячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча состановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменениемнаправления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с
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последующим рывком. Подвижные и спортивные игры,эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений сдополнительным отягощением на основные мышечныегруппы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание свозвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком вдлину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительнымотягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижениемвперёд).Развитие выносливости. Равномерный бег на средние идлинные дистанции. Повторные ускорения суменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег накороткие дистанции с максимальной скоростью иуменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режименепрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжахв режиме большой и умеренной интенсивности.



891

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Готовность проявлять интерес к истории и развитиюфизической культуры и спорта в РоссийскойФедерации, гордиться победами выдающихсяотечественных спортсменов-олимпийцев;
 готовность отстаивать символы РоссийскойФедерации во время спортивных соревнований,уважать традиции и принципы современныхОлимпийских игр и олимпийского движения;
 готовность ориентироваться на моральные ценности инормы межличностного взаимодействия приорганизации, планировании и проведении совместныхзанятий физической культурой и спортом,оздоровительных мероприятий в условиях активногоотдыха и досуга;
 готовность оценивать своё поведение и поступки вовремя проведения совместных занятий физическойкультурой, участия в спортивных мероприятиях исоревнованиях;
 готовность оказывать первую медицинскую помощьпри травмах и ушибах, соблюдать правила техникибезопасности во время совместных занятийфизической культурой и спортом;
 стремление к физическому совершенствованию,формированию культуры движения и телосложения,самовыражению в избранном виде спорта;
 готовность организовывать и проводить занятияфизической культурой и спортом на основе научныхпредставлений о закономерностях физическогоразвития и физической подготовленности с учётомсамостоятельных наблюдений за изменением ихпоказателей;
 осознание здоровья как базовой ценности человека,
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признание объективной необходимости в егоукреплении и длительном сохранении посредствомзанятий физической культурой и спортом;
 осознание необходимости ведения здорового образажизни как средства профилактики пагубного влияниявредных привычек на физическое, психическое исоциальное здоровье человека;
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям,осуществлять профилактические мероприятия порегулированию эмоциональных напряжений,активному восстановлению организма послезначительных умственных и физических нагрузок;
 готовность соблюдать правила безопасности во времязанятий физической культурой и спортом, проводитьгигиенические и профилактические мероприятия поорганизации мест занятий, выбору спортивногоинвентаря и оборудования, спортивной одежды;
 готовность соблюдать правила и требования корганизации бивуака во время туристских походов,противостоять действиям и поступкам, приносящимвред окружающей среде;
 освоение опыта взаимодействия со сверстниками,форм общения и поведения при выполнении учебныхзаданий на уроках физической культуры, игровой исоревновательной деятельности;
 повышение компетентности в организациисамостоятельных занятий физической культурой,планировании их содержания и направленности взависимости от индивидуальных интересов ипотребностей;
 формирование представлений об основных понятиях итерминах физического воспитания и спортивнойтренировки, умений руководствоваться ими впознавательной и практической деятельности,общении со сверстниками, публичных выступлениях идискуссиях.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Универсальные познавательные действия:
 проводить сравнение соревновательных упражненийОлимпийских игр древности и современныхОлимпийских игр, выявлять их общность и различия;
 осмысливать Олимпийскую хартию какосновополагающий документ современногоолимпийского движения, приводить примеры еёгуманистической направленности;
 анализировать влияние занятий физической культуройи спортом на воспитание положительных качествличности, устанавливать возможность профилактикивредных привычек;
 характеризовать туристские походы как формуактивного отдыха, выявлять их целевоепредназначение в сохранении и укреплении здоровья;руководствоваться требованиями техникибезопасности во время передвижения по маршруту иорганизации бивуака;
 устанавливать причинно-следственную связь междупланированием режима дня и изменениямипоказателей работоспособности;
 устанавливать связь негативного влияния нарушенияосанки на состояние здоровья и выявлять причинынарушений, измерять индивидуальную форму исоставлять комплексы упражнений по профилактике икоррекции выявляемых нарушений;
 устанавливать причинно-следственную связь междууровнем развития физических качеств, состояниемздоровья и функциональными возможностямиосновных систем организма;
 устанавливать причинно-следственную связь междукачеством владения техникой физическогоупражнения и возможностью возникновения травм иушибов во время самостоятельных занятийфизической культурой и спортом;
 устанавливать причинно-следственную связь междуподготовкой мест занятий на открытых площадках и
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правилами предупреждения травматизма.Универсальные коммуникативные действия:
 выбирать, анализировать и систематизироватьинформацию из разных источников об образцахтехники выполнения разучиваемых упражнений,правилах планирования самостоятельных занятийфизической и технической подготовкой;
 вести наблюдения за развитием физических качеств,сравнивать их показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий наоснове определённых правил и регулировать нагрузкупо частоте пульса и внешним признакам утомления;
 описывать и анализировать технику разучиваемогоупражнения, выделять фазы и элементы движений,подбирать подготовительные упражнения ипланировать последовательность решения задачобучения; оценивать эффективность обученияпосредством сравнения с эталонным образцом;
 наблюдать, анализировать и контролировать техникувыполнения физических упражнений другимиучащимися, сравнивать её с эталонным образцом,выявлять ошибки и предлагать способы ихустранения;
 изучать и коллективно обсуждать технику«иллюстративного образца» разучиваемогоупражнения, рассматривать и моделировать появлениеошибок, анализировать возможные причины ихпоявления, выяснять способы их устранения.Универсальные учебные регулятивные действия:
 составлять и выполнять индивидуальные комплексыфизических упражнений с разной функциональнойнаправленностью, выявлять особенности ихвоздействия на состояние организма, развитие егорезервных возможностей с помощью процедурконтроля и функциональных проб;
 составлять и выполнять акробатические игимнастические комплексы упражнений,
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самостоятельно разучивать сложно-координированныеупражнения на спортивных снарядах;
 активно взаимодействовать в условиях учебной иигровой деятельности, ориентироваться на указанияучителя и правила игры при возникновенииконфликтных и нестандартных ситуаций, признаватьсвоё право и право других на ошибку, право на еёсовместное исправление;
 разучивать и выполнять технические действия вигровых видах спорта, активно взаимодействуют присовместных тактических действиях в защите инападении, терпимо относится к ошибкам игроковсвоей команды и команды соперников;
 организовывать оказание первой помощи при травмахи ушибах во время самостоятельных занятийфизической культурой и спортом, применять способыи приёмы помощи в зависимости от характера ипризнаков полученной травмы.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5 классК концу обучения в 5 классе обучающийся научится:
 выполнять требования безопасности на урокахфизической культуры, на самостоятельных занятияхфизическими упражнениями в условиях активногоотдыха и досуга;
 проводить измерение индивидуальной осанки исравнивать её показатели со стандартами, составлятькомплексы упражнений по коррекции и профилактикееё нарушения, планировать их выполнение в режимедня;
 составлять дневник физической культуры и вести внём наблюдение за показателями физическогоразвития и физической подготовленности,планировать содержание и регулярность проведениясамостоятельных занятий;
 осуществлять профилактику утомления во время
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учебной деятельности, выполнять комплексыупражнений физкультминуток, дыхательной изрительной гимнастики;
 выполнять комплексы упражнений оздоровительнойфизической культуры на развитие гибкости,координации и формирование телосложения;
 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ногиврозь» (мальчики) и способом «напрыгивания споследующим спрыгиванием» (девочки);
 выполнять упражнения в висах и упорах на низкойгимнастической перекладине (мальчики); впередвижениях по гимнастическому бревну ходьбой иприставным шагом с поворотами, подпрыгиванием надвух ногах на месте и с продвижением (девочки);
 передвигаться по гимнастической стенке приставнымшагом, лазать разноимённым способом вверх и подиагонали;
 выполнять бег с равномерной скоростью с высокогостарта по учебной дистанции;
 демонстрировать технику прыжка в длину с разбегаспособом «согнув ноги»;
 демонстрировать технические действия в спортивныхиграх:баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью вразных направлениях; приём и передача мяча двумяруками от груди с места и в движении);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизуи сверху с места и в движении, прямая нижняяподача);футбол (ведение мяча с равномерной скоростью вразных направлениях, приём и передача мяча, удар понеподвижному мячу с небольшого разбега);
 тренироваться в упражнениях общефизической испециальной физической подготовки с учётоминдивидуальных и возрастно-половых особенностей.6 классК концу обучения в 6 классе обучающийся научится:
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 характеризовать Олимпийские игры современностикак международное культурное явление, роль Пьера деКубертена в их историческом возрождении; обсуждатьисторию возникновения девиза, символики и ритуаловИгр;
 измерять индивидуальные показатели физическихкачеств, определять их соответствие возрастнымнормам и подбирать упражнения для ихнаправленного развития;
 контролировать режимы физической нагрузки почастоте пульса и степени утомления организма повнешним признакам во время самостоятельныхзанятий физической подготовкой;
 готовить места для самостоятельных занятийфизической культурой и спортом в соответствии справилами техники безопасности и гигиеническимитребованиями;
 отбирать упражнения оздоровительной физическойкультуры и составлять из них комплексыфизкультминуток и физ- культпауз для оптимизацииработоспособности и снятия мышечного утомления врежиме учебной деятельности;
 составлять и выполнять акробатические комбинациииз разученных упражнений, наблюдать ианализировать выполнение другими учащимися,выявлять ошибки и предлагать способы устранения;
 выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики),составлять и выполнять комбинацию на низком бревнеиз стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки);
 выполнять беговые упражнения с максимальнымускорением, использовать их в самостоятельныхзанятиях для развития быстроты и равномерный бегдля развития общей выносливости;
 выполнять прыжок в высоту с разбега способом«перешагивание», наблюдать и анализировать еговыполнение другими учащимися, сравнивая с
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заданным образцом, выявлять ошибки и предлагатьспособы устранения;
 выполнять передвижение на лыжах одновременнымодношажным ходом, наблюдать и анализировать еговыполнение другими учащимися, сравнивая сзаданным образцом, выявлять ошибки и предлагатьспособы устранения (для бесснежных районов —имитация передвижения);
 выполнять правила и демонстрировать техническиедействия в спортивных играх:баскетбол (технические действия без мяча; броскимяча двумя руками снизу и от груди с места;использование разученных технических действий вусловиях игровой деятельности);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизуи сверху в разные зоны площадки соперника;использование разученных технических действий вусловиях игровой деятельности);футбол (ведение мяча с разной скоростьюпередвижения, с ускорением в разных направлениях;удар по катящемуся мячу с разбега; использованиеразученных технических действий в условиях игровойдеятельности);
 тренироваться в упражнениях общефизической испециальной физической подготовки с учётоминдивидуальных и возрастно-половых особенностей.7 классК концу обучения в 7 классе обучающийся научится:
 проводить анализ причин зарождения современногоолимпийского движения, давать характеристикуосновным этапам его развития в СССР и современнойРоссии;
 объяснять положительное влияние занятийфизической культурой и спортом на воспитаниеличностных качеств современных школьников,приводить примеры из собственной жизни;
 объяснять понятие «техника физических
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упражнений», руководствоваться правиламитехнической подготовки при самостоятельномобучении новым физическим упражнениям, проводитьпроцедуры оценивания техники их выполнения;
 составлять планы самостоятельных занятийфизической и технической подготовкой, распределятьих в недельном и месячном циклах учебного года,оценивать их оздоровительный эффект с помощью«индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (пообразцу);
 выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) ипростейшие акробатические пирамиды в парах итройках (девушки);
 составлять и самостоятельно разучивать комплексстеп-аэро- бики, включающий упражнения в ходьбе,прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами,разведением рук и ног (девушки);
 выполнять стойку на голове с опорой на руки ивключать её в акробатическую комбинацию из ранееосвоенных упражнений (юноши);
 выполнять беговые упражнения с преодолениемпрепятствий способами «наступание» и «прыжковыйбег», применять их в беге по пересечённой местности;
 выполнять метание малого мяча на точность внеподвижную, качающуюся и катящуюся с разнойскоростью мишень;
 выполнять переход с передвижения попеременнымдвух- шажным ходом на передвижениеодновременным одношажным ходом и обратно вовремя прохождения учебной дистанции; наблюдать ианализировать его выполнение другими учащимися,сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки ипредлагать способы устранения (для бесснежныхрайонов — имитация перехода);
 демонстрировать и использовать техническиедействия спортивных игр:
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баскетбол (передача и ловля мяча после отскока отпола; броски мяча двумя руками снизу и от груди вдвижении; использование разученных техническихдействий в условиях игровой деятельности);волейбол (передача мяча за голову на своей площадкеи через сетку; использование разученных техническихдействий в условиях игровой деятельности);футбол (средние и длинные передачи футбольногомяча; тактические действия при выполнении угловогоудара и вбрасывании мяча из-за боковой линии;использование разученных технических действий вусловиях игровой деятельности);
 тренироваться в упражнениях общефизической испециальной физической подготовки с учётоминдивидуальных и возрастно-половых особенностей.8 классК концу обучения в 8 классе обучающийся научится:
 проводить анализ основных направлений развитияфизической культуры в Российской Федерации,характеризовать содержание основных форм ихорганизации;
 анализировать понятие «всестороннее и гармоничноефизическое развитие», раскрывать критерии иприводить примеры, устанавливать связь снаследственными факторами и занятиями физическойкультурой и спортом;
 проводить занятия оздоровительной гимнастикой покоррекции индивидуальной формы осанки иизбыточной массы тела;
 составлять планы занятия спортивной тренировкой,определять их целевое содержание в соответствии синдивидуальными показателями развития основныхфизических качеств;
 выполнять гимнастическую комбинацию нагимнастическом бревне из ранее освоенныхупражнений с добавлением элементов акробатики иритмической гимнастики (девушки);
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 выполнять комбинацию на параллельных брусьях свключением упражнений в упоре на руках, кувыркавперёд и соскока; наблюдать их выполнение другимиучащимися и сравнивать с заданным образцом,анализировать ошибки и причины их появления,находить способы устранения (юноши);
 выполнять прыжок в длину с разбега способом«прогнувшись», наблюдать и анализироватьтехнические особенности в выполнении другимиучащимися, выявлять ошибки и предлагать способыустранения;
 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговыхи технических легкоатлетических дисциплинах всоответствии с установленными требованиями к ихтехнике;
 выполнять передвижение на лыжах одновременнымбесшажным ходом; переход с попеременногодвухшажного хода на одновременный бесшажный ход;преодоление естественных препятствий на лыжахшироким шагом, перешагиванием, перелазанием (длябесснежных районов — имитация передвижения);
 соблюдать правила безопасности в бассейне привыполнении плавательных упражнений;
 выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;
 выполнять технические элементы плавания кролем нагруди в согласовании с дыханием;
 демонстрировать и использовать техническиедействия спортивных игр:баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и отплеча; бросок в корзину двумя и одной рукой впрыжке; тактические действия в защите и нападении;использование разученных технических и тактическихдействий в условиях игровой деятельности);волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальноеблокирование мяча в прыжке с места; тактическиедействия в защите и нападении; использование
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разученных технических и тактических действий вусловиях игровой деятельности);футбол (удары по неподвижному, катящемуся илетящему мячу с разбега внутренней и внешнейчастью подъёма стопы; тактические действия игроковв нападении и защите; использование разученныхтехнических и тактических действий в условияхигровой деятельности);
 тренироваться в упражнениях общефизической испециальной физической подготовки с учётоминдивидуальных и возрастно-половых особенностей.

9 классК концу обучения в 9 классе обучающийся научится:
 отстаивать принципы здорового образа жизни,раскрывать эффективность его форм в профилактикевредных привычек; обосновывать пагубное влияниевредных привычек на здоровье человека, егосоциальную и производственную деятельность;
 понимать пользу туристских подходов как формыорганизации здорового образа жизни, выполнятьправила подготовки к пешим походам, требованиябезопасности при передвижении и организациибивуака;
 объяснять понятие «профессионально-прикладнаяфизическая культура», её целевое предназначение,связь с характером и особенностямипрофессиональной деятельности; пониматьнеобходимость занятий профессионально-прикладнойфизической подготовкой учащихсяобщеобразовательной школы;
 использовать приёмы массажа и применять их впроцессе самостоятельных занятий физическойкультурой и спортом, выполнять гигиеническиетребования к процедурам массажа;
 измерять индивидуальные функциональные резервыорганизма с помощью проб Штанге, Генча, «задержки
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дыхания»; использовать их для планированияиндивидуальных занятий спортивной ипрофессионально-прикладной физическойподготовкой;
 определять характер травм и ушибов, встречающихсяна самостоятельных занятиях физическимиупражнениями и во время активного отдыха,применять способы оказания первой помощи;
 составлять и выполнять комплексы упражнений изразученных акробатических упражнений сповышенными требованиями к технике их выполнения(юноши);
 составлять и выполнять гимнастическую комбинациюна высокой перекладине из разученных упражнений, свключением элементов размахивания и соскока вперёдспособом «прогнувшись» (юноши);
 составлять и выполнять композицию упражненийчерлидинга с построением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);
 составлять и выполнять комплекс ритмическойгимнастики с включением элементов художественнойгимнастики, упражнений на гибкость и равновесие(девушки);
 совершенствовать технику беговых и прыжковыхупражнений в процессе самостоятельных занятийтехнической подготовкой к выполнению нормативныхтребований комплекса ГТО;
 совершенствовать технику передвижения лыжнымиходами в процессе самостоятельных занятийтехнической подготовкой к выполнению нормативныхтребований комплекса ГТО;
 соблюдать правила безопасности в бассейне привыполнении плавательных упражнений;
 выполнять повороты кувырком, маятником;
 выполнять технические элементы брассом всогласовании с дыханием;
 совершенствовать технические действия в спортивных
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играх: баскетбол, волейбол, футбол,взаимодействовать с игроками своих команд вусловиях игровой деятельности, при организациитактических действий в нападении и защите;
 тренироваться в упражнениях общефизической испециальной физической подготовки с учётоминдивидуальных и возрастно-половых особенностей.
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2.1.21.. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ(8-9 КЛАССЫ)
Примерная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ)разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения РоссийскойФедерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоенияпрограммы основного общего образования, представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте (далее — ФГОС) основного общего образования (утверждён приказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётомраспределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования по учебному предмету ОБЖ,Примерной программы воспитания.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая Программа обеспечивает:ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование уподрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения;прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственностьизучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования;возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых дляпоследующей жизни;выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностямсовременности;
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реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение,способствующее формированию практических умений и навыков.В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровнеосновного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общегообразования: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 обеспечении безопасностижизни и здоровья населения».В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне основногообщего образования Программа предполагает внедрение универсальной структурно-логическойсхемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопаснойжизнедеятельности: «предвидеть опасность àпо возможности её избегать àпри необходимостидействовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и
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опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия;коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и пр.Программой предусматривается использование практикоориентированных интерактивных форморганизации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальныхмоделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должнобыть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностьюзаменить педагога и практические действия обучающихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»ДЛЯ 8-9 КЛАССОВПоявлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и последствиямтехногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XXстолетия:катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом Ульяновскогомоста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» вг. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечкитрубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). Государствостолкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый и адекватный ответ.Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан культурыбезопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения моделииндивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать нормы и правилабезопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране обучения основам
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безопасности жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением как дляотечественного, так и для мирового образовательного сообщества.В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональныхприродных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные измененияклимата, негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и другиеусловия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не толькодля самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемойбезопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека.В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образованиеподрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности,воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенциейдля обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяетсясистемообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасностиРоссийской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктринаинформационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственнаяпрограмма Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от26.12.2017 г. № 1642).Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои дидактическиекомпоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретениенеобходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений,
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формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучениемдругих учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теориябезопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всегокомплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальнуюсистему обеспечения 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 учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета ОБЖнесколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основыбезопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основногообщего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровнякультуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся уменийраспознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решатьсложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такойподход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровьячеловека, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств,предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для успешнойадаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствуетпроведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования являетсяформирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности всоответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:— способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе пониманиянеобходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможныхпоследствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применятьнеобходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;— сформированность активной жизне нной позиции, осознанное понимание значимости личногобезопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства;— знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальнойбезопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного исоциального характера.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культурыбезопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного пониманиязначимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности,общества и государства предмет может изучаться в 5—7 классах из расчета 1 час в неделю за счетиспользования части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений(всего 102 часа).В 8-9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет обязательной части учебногоплана (всего 68 часов).
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Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учебногопредмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может бытьскорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных,этнических и др.), а также бытовых и других местных особенностей.
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
МОДУЛЬ№ 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»:цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека;смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности жизнедеятельности»;источники и факторы опасности, их классификация;общие принципы безопасного поведения;виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайнойситуаций;уровни взаимодействия человека и окружающей среды;механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения вопасных и чрезвычайных ситуациях.МОДУЛЬ№ 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»:основные источники опасности в быту и их классификация;защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и ихопасности;признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;правила комплектования и хранения домашней аптечки;бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи;
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правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила оказания первойпомощи;правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;пожар и факторы его развития;условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила оказанияпервой помощи;первичные средства пожаротушения;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за ложныесообщения;права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми;меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при попыткепроникновения в дом посторонних;классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения;правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий приавариях на коммунальных системах.МОДУЛЬ№ 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»:правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участниковдорожного движения;правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;«дорожные ловушки» и правила их предупреждения;световозвращающие элементы и правила их применения;правила дорожного движения для пассажиров;
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обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила егоприменения;порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспортныхсредствах, в том числе вызванных террористическим актом;правила поведения пассажира мотоцикла;правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средствпередвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасногоиспользования мототранспорта (мопедов и мотоциклов);дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;правила подготовки велосипеда к пользованию;дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;основные факторы риска возникновения дорожно-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 на отдельных видахтранспорта, в том числе вызванных террористическим актом;первая помощь и последовательность её оказания;правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайныхситуаций на транспорте.МОДУЛЬ№ 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»:общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в общественныхместах;
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правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пребываниялюдей;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 общественных местах, порядокдействий при их возникновении;порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а такжев условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождениизаложников;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 дикими животными, порядокдействий при встрече с ними;порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых;различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для сниженияриска отравления ядовитыми грибами и растениями;автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному автономномусуществованию;порядок действий при автономном существовании в природной среде;
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правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядокдействий при нахождении в зоне природного пожара;устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах;снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в лавину;камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения рискапопадания под камнепад;сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя;оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня;общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленных инеподготовленных местах;порядок действий при обнаружении тонущего человека;правила поведения при нахождении на плавсредствах;правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека вполынье;наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении;цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами;ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях исмерчах;грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу;землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий приземлетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана;
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смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивогоразвития общества;правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.МОДУЛЬ№ 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»:смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека;факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение,алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового назначения(игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и др.));элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них;порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения(эпидемия, пандемия);мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и вовремя чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения;понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционныхзаболеваний;меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;диспансеризация и её задачи;понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные моделипсихического здоровья и здоровой личности;
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стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы самоконтроля исаморегуляции эмоциональных состояний;понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания первойпомощи;назначение и состав аптечки первой помощи;порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы психологическойподдержки пострадавшего.МОДУЛЬ№ 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»:общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного общения;приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия вгруппе, признаки конструктивного и деструктивного общения;понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта;условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные иэффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасныхпроявлениях;способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора);опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг;манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способыпротивостояния им;приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество,вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью,
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и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты отних;современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасногоповедения;правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.МОДУЛЬ№ 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»:понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных угроз,положительные возможности цифровой среды;риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового назначения (игровыхприставок, мобильных телефонов сотовой связи и др.);общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновениясложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их разновидности;правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасныхситуаций в цифровой среде;основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмыраспознавания опасностей при использовании Интернета;противоправные действия в Интернете;правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз прииспользовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы);деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного использованияИнтернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивнуюдеятельность.
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МОДУЛЬ№ 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»:понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты проявленияи последствия;цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористическойопасности;основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму,контртеррористическая операция и её цели;признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического поведения;признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении;правила безопасного поведения в условиях совершения теракта;порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников,попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывногоустройства).МОДУЛЬ№ 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»:классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еёзадачи, структура, режимы функционирования;государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, порядоквзаимодействия с ними;
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общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и здоровьянаселения;права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения отчрезвычайных ситуаций;антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной безопасности;информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН;сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе при аварияхс выбросом химических и радиоактивных веществ;средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрующимпротивогазом;эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения приобъявлении эвакуации.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС крезультатам освоения основной образовательной программы (личностные, метапред- метные ипредметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в основнойшколе.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности ипроявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всегов готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностномусамоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдениюправил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности;принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающимлюдям и к жизни в целом.Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражатьготовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на её основе.
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1. Патриотическое воспитание:осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональномобществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры РоссийскойФедерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины —России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнениюконституционного долга — защите Отечества.
2. Гражданское воспитание:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод изаконных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местногосообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; пониманиероли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах,свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействиякоррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманиюи взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию вгуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечениимер безопасности личности, общества и государства;понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международнойбезопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты
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населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социальногохарактера;знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности:терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любыхформ экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного идоброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности кконструктивному диалогу с другими людьми.
3. Духовно-нравственное воспитание:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовностьоценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятиеасоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального иобщественного пространства;развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающегоупотребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью издоровью окружающих;формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личнойбезопасности и безопасности других людей.
4. Эстетическое воспитание:формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создаватьпрекрасное в повседневной жизни;понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения вповседневной жизни.
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5. 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 основными навыками исследовательской деятельности, установка наосмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия;формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновенияи последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могутпроизойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение,общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы);установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать ипрогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения вопасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей.
6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной ипродуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режимзанятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредныхпривычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся
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социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыти выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственнымэмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека.
7. Трудовое воспитание:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации,города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическомуизучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемогопредметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовностьадаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов сучётом личных и общественных интересов и потребностей;укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средстваиндивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных ичрезвычайных ситуациях;овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановкедыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмахразличных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;
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установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайныхситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, вобщественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисковкультурной среды).
8. Экологическое воспитание: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 взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности;освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопаснойжизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территориипроживания.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты характеризуют сформирован- ность у обучающихся межпредметныхпонятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания изразличных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной,познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к самостоятельномупланированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
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педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;овладению навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов вразличных форматах, в том числе в цифровой среде.Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должныотражать:1. Овладение универсальными познавательными действиями.Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы сиспользованием 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).Базовые исследовательские действия:формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым инаиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни;
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обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы,аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования;проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта(явления), устанавливать причинно-следственные связи;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видови форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работникомили сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированностькогнитивных навыков обучающихся.Овладение универсальными коммуникативными действиями.Общение:
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уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции всоответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтныхситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерениядругих, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие исходство позиций;в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи,обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболеецелесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы.Совместная деятельность (сотрудничество):понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной учебной задачи;планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль,принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы,подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах);определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождениеобщего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участникамигруппы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлениюотчёта перед группой.Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сформированностьсоциальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.Самоорганизация:выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях;аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлятьалгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей иимеющихся ресурсов;составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимостикорректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение.Самоконтроль (рефлексия):давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать ихпричины;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулироватьспособ выражения эмоций.Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чужую;быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формированиесмысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культурыбезопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования моделииндивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни.Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоенииобучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будутиспользоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основкомплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здоровогообраза жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладениибазовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения вповседневной жизни.Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности» должны обеспечивать:По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний иумений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условияхопасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;
2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни,исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственномуздоровью и здоровью окружающих;
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3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия вобеспечении мер безопасности личности, общества и государства;
4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международнойбезопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму,экстремизму, незаконному распространению наркотических средств;
5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнениюконституционного долга — защите Отечества;
6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальнойбезопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного исоциального (в том числе террористического) характера;
7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видовопасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различныхсредах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа,коммуникационные связи и каналы);
8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмырационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощьпострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попаданииинородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах,отморожениях, отравлениях;
10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и приниматьобоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий ивозможностей;
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11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопаснойжизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территориипроживания;
12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций вовремя пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные местаи социум, природа, коммуникационные связи и каналы).Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечиваетсяпосредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулейучебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоенияобучающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебногопредмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям:МОДУЛЬ№ 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»:объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и различия(виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера);раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможностиизбегать, действовать в опасных ситуациях);приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения ущербаимуществу, безопасности личности, общества, государства;классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические,биологические, химические, психологические, социальные источники опасности — люди,
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животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенногопроисхождения;раскрывать общие принципы безопасного поведения.
МОДУЛЬ№ 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»:объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, газовоеоборудование, бытовая химия, медикаменты);знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасныхситуаций в быту;распознавать ситуации криминального характера;знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения;безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения вкоммунальных 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 числе правильноиспользовать первичные средства пожаротушения.МОДУЛЬ№ 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»:классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный,водный, воздушный);
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соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителявелосипеда и иных средств передвижения;предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числекриминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта;безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте(наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванноготеррористическим актом.МОДУЛЬ№ 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»:характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числетехногенного происхождения;распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража,грабёж, 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 (потенциальноопасных) вещей и предметов;эвакуироваться из общественных мест и зданий;безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате иосвобождении заложников;безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера.МОДУЛЬ№ 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»:
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раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии дляустойчивого развития общества;помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологическойобстановке;соблюдать правила безопасного поведения на природе;объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года;безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологическогопроисхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологическогопроисхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели,цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные);характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятностьпотери 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.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»:раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни;характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда иотдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия);сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм,наркомания, игровая зависимость);
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приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний;безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социальногопроисхождения (эпидемии, пандемии);характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечениюбезопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биологосоциальногохарактера;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 в экстремистскую,террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основесообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоятьманипуляциям;соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными людьми,у которых могут иметься преступные намерения);соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различныхгруппах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, группедрузей;распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современныхмолодёжных увлечений;безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях.
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МОДУЛЬ№ 8 «БЕЗОПАСНОСТЬВ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»:приводить примеры информационных и компьютерных угроз;характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее —Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские,террористические и иные деструктивные интернет- сообщества);владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий бытовогоназначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и др.);предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета(например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях).МОДУЛЬ№ 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»:объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности;объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму вРоссийской Федерации;распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте;безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей ипредметов;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате иосвобождении заложников.
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МОДУЛЬ№ 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ВОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»:характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни издоровья населения в Российской Федерации;объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения привозникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях;характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечениюбезопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера;объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций;помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности вусловиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях;владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей;информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций.2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УОБУЧАЮЩИХСЯ
2.2.1. Целевой разделВ Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образованияуказано, что программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должнаобеспечивать:

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных,
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коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;
 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуацияхдля решения задач 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 проектной деятельности;
 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской ипроектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научныхобществах, 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 использования ИКТ науровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачейинформации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности,умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;
 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развитияобщества.Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия,позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиесярезультатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общегообразования.
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Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов,модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивныхуниверсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражаютспособность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленнымина:
 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации,логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебныепознавательные действия);
 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлятьсотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватнопередавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности иречи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию,задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничествас партнером (универсальные учебные коммуникативные действия);включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еереализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в ихвыполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату испособу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальныерегулятивные действия).2.2.2. Содержательный раздел
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Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихсядолжна содержать:описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательскойдеятельности в рамках урочной и внеурочной работы.
Описание взаимосвязи УУД с содержаниемучебных предметовСодержание основного общего образования определяется программой основного общегообразования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) отражаютопределенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: —какчасть метапредметных результатов обучения в разделе«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общегообразования»;—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания;—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования.Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах итематическом планировании по отдельным предметным областям.РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Формирование универсальных учебных познавательных действийФормирование базовых логических действий
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 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различныхфункциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.
 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различныхфункциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и жанров.
 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературныеобъекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критериипроводимого 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 разными единицамиязыка, разными типами
 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётомсамостоятельно выделенных критериев.
 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей ипротиворечий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.
 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решенияпоставленной учебной задачи.
 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений ипроцессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.Формирование базовых исследовательских действий
 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований,
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формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.
 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы;аргументировать свою позицию, мнение.
 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.
 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в видеэлектронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.
 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объектаисследования.
 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объектаизучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.
 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.
 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичныхили сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи контекстах, в том числе в литературных произведениях.
 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на урокеили во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научнаяконференция, стендовый доклад и др.).
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Работа с информацией
 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментироватьинформацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в видетаблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий,словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронныхресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде всоответствии с учебной задачей.
 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) ичтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости отпоставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанныхи прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров;оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в немязыковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации.
 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информациитекста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путемиспользования других источников информации.
 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам,по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитиимысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.
 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позициюавтора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте идругих источниках.
 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой
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информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативнойустановки.
 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать исистематизировать эту информацию.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменнойформе суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы всоответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично,аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.
 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлятьсвои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различиеи сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.
 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль,самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результатадеятельности.
 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметьпредупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректироватьсобственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результатапоставленной цели и условиям общения.
 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах
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речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормыречевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами,мимикой).
 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать форматвыступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этимсоставлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ( АНГЛИЙСКИЙ)
Формирование универсальных учебных познавательных действийФормирование базовых логических действий

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка;применять изученные правила, алгоритмы.
 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствамиродного и иностранного языков.
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явленияиностранного языка, разные типы высказывания.
 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурнымиединицами диалога и др.).
 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), всобственных устных и письменных высказываниях.
 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке);
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обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.
 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, спомощью словообразовательных элементов).
 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише,грамматические явления, тексты и т. п.).
 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).
 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию,представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (втаблицах, диаграммах).Работа с информацией
 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения иаудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).
 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшееразвитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основныхфактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.
 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);
 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, в различных
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информационных источниках;
 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания,участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями ицелями общения.
 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста,используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полнымпониманием, с нахождением интересующей информации).
 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами.
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).
 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы,самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать иаргументировать способ деятельности.
 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачимежду членами команды, участвовать в групповых формах работы.
 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поисксовместного решения поставленной задачи).
 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных илиинформации.
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 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственнуюработу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Формирование универсальных учебных познавательных действийФормирование базовых логических действий

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.
 Различать свойства и признаки объектов.
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы,графики, геометрические фигуры и т. п.
 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости междуобъектами.
 Анализировать изменения и находить закономерности.
 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строитьотрицания, формулировать обратные теоремы.
 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного кобщему.
 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводитьпример и контрпример.
 Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.
 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические
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модели.
 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.
 Устанавливать противоречия в рассуждениях.
 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решенияучебных и познавательных задач.
 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.Формирование базовых исследовательских действий
 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математическихобъектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы,разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.
 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности ирезультаты.
 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используяматематический язык и символику.
 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно.Работа с информацией

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графическиеспособы представления данных.
 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.
 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решенияучебной или практической задачи.
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 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия вфактах, 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 и графическом виде.
 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационнойбезопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни вгруппах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.
 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной 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, обсуждатьпроцесс 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.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
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 Удерживать цель деятельности.
 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.
 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных илиинформации.
 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности,затруднения, дефициты, ошибки и пр.ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательных действийФормирование базовых логических действий
 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.
 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падениепредмета; отражение света от зеркальной поверхности.
 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов/группвеществ, к которым они относятся.
 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примересопоставления биологических растительных объектов.Формирование базовых 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,
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получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействиеразбавленной серной кислоты с цинком.Работа с информацией
 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) втехнике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).
 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельностинаучно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсыИнтернета.
 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин илечебных сывороток для сохранения здоровья человека.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявленииразличий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме.
 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменныхтекстах.
 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования илипроекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.
 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научнойпроблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатовсовместной работы; обобщение мнений нескольких людей.
 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполненииестественно-научного исследования или проекта.
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 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятельносформулированным участниками команды.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявленийестественно-научной грамотности.
 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой).
 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или планаестественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.
 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, ипри выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.
 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решениюестественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.
 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям иусловиям.
 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовностьпонимать мотивы, намерения и логику другого.ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательных действийФормирование базовых логических действий
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 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 др.) по горизонтали (существовавшие синхроннов разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельноопределенным основаниям.
 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация,исторический источник, исторический факт, историзм и др.).
 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект поистории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев,библиотек, средств массовой информации.
 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать ихзначимость.
 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельностичеловека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственногорегулирования экономики: современные государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политическихорганизаций.
 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление,дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18лет, мораль и право.



958

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находитьконструктивное разрешение конфликта.
 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст.
 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихсяситуаций.
 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельностив сфере духовной культуры.
 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.
 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностямиграждан.
 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.
 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географическойширотой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местностина основе анализа данных наблюдений.
 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.
 Классифицировать острова по происхождению.
 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы врезультате деятельности человека с использованием разных источников географическойинформации.
 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.Формирование базовых исследовательских действий
 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направленияветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр,
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флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме.
 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменениячисленности населения Российской Федерации в будущем.
 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различнойформе (табличной, графической, географического описания).
 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций вобществе.
 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способовповышения эффективности производства.Работа с информацией
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе,аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. всоответствии с предложенной познавательной задачей.
 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критикиисточника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданнымили самостоятельно определяемым критериям).
 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство иразличия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов.
 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы систорической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе,аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. всоответствии с предложенной познавательной задачей.
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 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критикиисточника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданнымили самостоятельно определяемым критериям).
 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые,видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изученияособенностей хозяйства России.
 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическуюинформацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной.
 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.
 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.
 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемсяповедении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числеучебных материалов) и публикаций СМИ.
 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.
 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе вразных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную вразных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современныхситуациях, событиях.
 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в
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различные исторические эпохи.
 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории,высказывая и аргументируя свои суждения.
 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляяспособность к диалогу с аудиторией.
 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствияправовым и нравственным нормам.
 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать вариантывыхода из конфликтной ситуации.
 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовнымтрадициям общества.
 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей иоценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности.
 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышенииуровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.
 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численностинаселения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнеромважной информацией, участвовать в обсуждении.
 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и
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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 уровнеотдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры идр.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ иреволюций и т. д.).
 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затемсамостоятельно определяемых плана и источников информации).
 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебнойдеятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и историческойлитературе.
 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ ихрешения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений.Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской ипроектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельностиОдним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основнойшколе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность(УИПД), которая должна быть организована при получении основного общего образования наоснове программы формирования УУД.
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Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД вжизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия сосверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьниковнаучного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянномусаморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества прирешении личностно и социально значимых проблем.УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп,класса).Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной ивнеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированно- сти ушкольников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий,исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходеоценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действияоцениваются на протяжении всего процесса их формирования.Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможностьвключения всех обучающихся в УИПД.С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательнойорганизации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы создоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована вдистанционном формате.
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Особенности реализации учебно-исследовательской деятельностиОсобенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что онанацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер,ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного илимало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки.Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки,ориентированной:
 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы,предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новыхпосредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;
 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (уменияформулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент,делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных).Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотретьна различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
 обоснование актуальности исследования
 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка целии задач), выбор необходимых средств/инструментария;
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекциейрезультатов работ, проверка гипотезы;
 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательскойдеятельности в виде конечного продукта;
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 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включенаприкладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, какполученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике.Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочнойдеятельностиОсобенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, чтоучебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценнойисследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено иориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения.С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразноориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:
 предметные учебные исследования;
 междисциплинарные учебные исследования.В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных сосвоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследованияориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых нанескольких учебных предметах.УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководствомучителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов)в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах.Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие:
 урок-исследование;
 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;
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 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);
 урок-консультация;
 мини-исследование в рамках домашнего задания.В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования науроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрениявременных затрат является использование:
 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемнойситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов:—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ?—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ?—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ?—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ?—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;
 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенныйурок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемныхвопросов.
 Основными формами представления итогов учебных исследований являются:
 доклад, реферат;
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметнымобластям.Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочнойдеятельности
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Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данномслучае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценногоисследования.С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразноориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основнымиявляются:
 социально-гуманитарное;
 филологическое;
 естественно-научное;
 информационно-технологическое;
 междисциплинарное.Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:
 конференция, семинар, дискуссия, диспут;
 брифинг, интервью, телемост;
 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии;
 научно-исследовательское общество учащихся.Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использованиеследующих форм предъявления результатов:
 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамкахисследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметнымобластям.Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности
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При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериямиучебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленнаяпроблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи,гипотеза.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведенияисследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,небольшое исследование;
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования(эксперимента);
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверностиполученных выводов и обобщений;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.

Особенности организации проектной деятельности
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Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена наполучение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований изапланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождениеобучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, чтонацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:
 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектныйрезультат и оформлять его в виде реального «продукта»;
 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания иосвоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отборнеобходимых знаний и методов (причем не только научных).Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать,смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциальнозначимую 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;
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 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствоватьисследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то,что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначалапредстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективностипланируемого результата («продукта»).Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельностиОсобенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельноститак же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограниченои не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамкахвыполнения домашних заданий.С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироватьсяна реализацию двух основных направлений проектирования:
 предметные проекты;
 метапредметные проекты.В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения,метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанныхс задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержанияпредметного обучения.Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие:
 монопроект (использование содержания одного предмета);
 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебнойдеятельности различных предметов);
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 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамкипредметного обучения).В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболеецелесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затратявляется использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решениеследующих практикоориентированных проблем:
 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?
 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?
 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?
 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?
 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.Основными формами представления итогов проектной деятельности являются:
 материальный объект, макет, конструкторское изделие;
 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельностиОсобенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной деятельноститак же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся времяпредоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого иполноценного учебного проекта.С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразноориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования:
 гуманитарное;
 естественно-научное;
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 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 проектной деятельности во внеурочное время являются:
 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);
 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.);
 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция,театральная постановка и пр.);
 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельностиПри оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериямиучебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколькоэффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженернаяконструкция и др.) помогает решить заявленную проблему.
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Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведенияисследования 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, взаимоценку деятельности вгруппе.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, грамотностьизложения);
 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы,аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).2.2.3. Организационный разделФормы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализациипрограммы развития универсальных учебных действийCцелью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организацииможет быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:
 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на
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формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общихдля всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными,коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательнойпредметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД;
 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данныхрезультатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.);
 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладениюуниверсальными учебными действиями;
 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевыхфокуса: предметный и метапред- метный;
 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальныхучебных действий;
 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию иразвитию ИКТ-компетенций;
 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательнойорганизации по формированию и развитию универсальных учебных действий уобучающихся;
 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и примененияобучающимися универсальных учебных действий;
 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начальногообщего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД;
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 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками попроблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательномпроцессе;
 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками ишкольными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД уучащихся;
 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развитияУУД у учащихся;
 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайтеобразовательной организации.Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедурконтроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой иутверждаются руководителем).На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующиеаналитические работы:
 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут бытьиспользованы в данной образовательной организации для наиболее эффективноговыполнения задач программы;
 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц,проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения ихиндивидуальных образовательных траекторий;
 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;
 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с
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использованием информационных ресурсов образовательной организации.На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД,организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальныетребования к условиям реализации программы развития УУД.На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на школьныхметодических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из другихобразовательных, научных, социальных организаций).В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами поучебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основепроводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательныхтехнологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебныхдействий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
2.3.1. Пояснительная записка
В центре программы воспитания ОО в соответствии с ФГОС находится личностное развитиеобучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России имира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российскимтрадиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных воФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к
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познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активноеучастие в социально-значимой деятельности.Рабочие программы воспитания образовательной организации включают в себя четыре основныхраздела:
1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации воспитательногопроцесса».
2. Раздел «Цель и задачи воспитания».
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процессаПроцесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципахвзаимодействия педагогических работников и обучающихся:
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдениеконфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасностиобучающегося при нахождении в образовательной организации;
 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды длякаждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействиеобучающихся и педагогических работников;
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательнойорганизации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся ипедагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивнымиэмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как
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предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
 стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации являютсяключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательныхусилий педагогических работников;
 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания другихсовместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективнаяразработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ ихрезультатов;
 в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросленияобучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя доорганизатора);
 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, атакже их социальная активность;
 педагогические работники образовательной организации ориентированы на формированиеколлективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детскихобъединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
 ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классныйруководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностноразвивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.2.3.3. Цель и задачи воспитания
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Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий,компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающийответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурныхтрадициях многонационального народа Российской Федерации.Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обществаценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации — личностноеразвитие обучающихся, проявляющееся в:
 усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этихценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний);
 развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии ихсоциально значимых отношений);
 приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применениясформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими опытаосуществления социально значимых дел).Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личностиобучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития еголичности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личностиобучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество,партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихсяпозволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чутьбольшее внимание на разных уровнях общего образования.
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1. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования)таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимыхотношений обучающихся и прежде всего ценностных отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу егоуспешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос ипознал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужнооберегать;
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся взащите и постоянном внимании со стороны человека;
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,налаживания отношений с колле-
 гами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственнойсемье;
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, какрезультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человекомполноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческоесамовыражение;
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения иоптимистичного взгляда на мир;
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
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социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные ивзаимоподдер- живающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющиеизбегать чувства одиночества;
 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимсяличностям, отвечающим за собственное будущее.Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развитияобучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, поступки,повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступениосновного общего образования, связано с особенностями подросткового возраста: со стремлениемутвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрастеособую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции,собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст дляразвития социально значимых отношений обучающихся.Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастнымиособенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей целивоспитания. Приоритет — это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимисяконкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленнойцели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут емулучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживатькоммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее
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искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свойжизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих людей.Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решениеследующих основных задач (примечание: предложенный ниже перечень задач воспитания являетсяпримерным, каждая образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя изособенностей образовательной организации и обучающихся в ней):
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживатьтрадиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьномсообществе;
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживатьактивное участие классных сообществ в жизни образовательной организации;
 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающиепо школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательныевозможности;
 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживатьиспользование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровнеобразовательной организации, так и на уровне классных сообществ;
 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организациидетских общественных объединений и организаций;
 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать ихвоспитательный потенциал;
 организовывать профориентационную работу с обучающимися;
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 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать еевоспитательные возможности;
 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законнымипредставителями), направленную на совместное решение проблем личностного развитияобучающихся.Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в образовательнойорганизации интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогическихработников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведенияобучающихся.

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельностиПрактическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда направленийвоспитательной работы образовательной организации. Каждое из них представлено всоответствующем модуле.Модуль «Ключевые общешкольные дела»Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участиебольшая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся ианализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не наборкалендарных праздников, отмечаемых в образовательной организации, а комплекс коллективныхтворческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе спедагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность вних большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят
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их в ответственную позицию к происходящему в образовательной организации. Введение ключевыхдел в жизнь образовательной организации помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся кнабору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;Вне образовательной организации:
 социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемыеобучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной,экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные напреобразование окружающего образовательную организацию социума;
 открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытыхдискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которыеприглашаются представители других образовательных организаций, деятели науки икультуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаютсянасущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизниобразовательной организации, города, страны;
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихсяспортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открываютвозможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельнуюзаботу об окружающих;
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международнымсобытиям.На уровне образовательной организации:
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 разновозрастные сборы — ежегодные многодневные выездные события, включающие в себякомплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающимивзаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
 общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные,музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся ипедагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классыобразовательной организации;
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующуюступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов вобразовательной организации и развивающие школьную идентичность обучающихся;
 капустники — театрализованные выступления педагогических работников, родителей(законных представителей) и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий,импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают вобразовательной организации атмосферу творчества и неформального общения,способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществобразовательной организации;
 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников заактивное участие в жизни образовательной организации, защиту чести образовательнойорганизации в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитиеобразовательной организации. Это способствует поощрению социальной активностиобучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическимиработниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
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На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственных заподготовку общешкольных ключевых дел;
 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел,участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровнеобщешкольных советов.На уровне обучающихся:
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела образовательнойорганизации в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов,ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостейи т. п.);
 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыковподготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализаключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися,с педагогическими работниками и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы статьхорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевомделе на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.Модуль «Классное руководство»
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Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель,куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работус обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе;работу с родителями (законными представителями) обучающихся.Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказаниенеобходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместныхдел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности),позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разнымипотребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой —установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для нихзначимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
 проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общенияпедагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительногоотношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося вбеседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений пообсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;
 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование; однодневные имногодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленныеученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
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регулярные внутриклассные огоньки и вечера, дающие каждому обучающемуся возможностьрефлексии собственного участия в жизни класса;
 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить нормы иправила общения, которым они должны следовать в образовательной организации.Индивидуальная работа с обучающимися:
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за ихповедением в повседневной жизни, специально создаваемых педагогических ситуациях,играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемыхпедагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результатынаблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями(законными представителями) обучающихся, учителями-предметниками, а также (принеобходимости) со школьным психологом;
 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживаниевзаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии,организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.),когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу дляобучающегося, которую они совместно стараются решить;
 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личныхпортфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие,спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед склассным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместеанализируют свои успехи и неудачи;
 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (законными
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представителями), с другими обучающимися класса; включение в проводимые школьнымпсихологом тренинги общения; предложение взять на себя ответственность за то или иноепоручение в классе.Работа с учителями-предметниками в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работниковпо ключевым вопросам воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов междуучителями-предметниками и обучающимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса иинтеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
 привлечение учителей-предметников к участию во внутри- классных делах, дающихпедагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся,увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса дляобъединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:
 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах ипроблемах обучающихся, о жизни класса в целом;
 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношениймежду ними, администрацией образовательной организации и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острыхпроблем обучения и воспитания обучающихся;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении
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образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения обучающихся;
 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных насплочение семьи и образовательной организации.Модуль «Курсы внеурочной деятельности»Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляетсяпреимущественно через:
 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, котораяпредоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимыезнания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимыеотношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей,которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общимипозитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социальнозначимые формы поведения;
 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на сохранениеи поддержание накопленных социально значимых традиций;
 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамкахследующих выбранных обучающимися ее видов:
 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачуобучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
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позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическоемировоззрение и научную картину мира.
 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятныеусловия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие ихтворческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, навоспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитиекоммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения,развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своесобственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные навоспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, наразвитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыковсамообслуживающего труда.
 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные нафизическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,формирование установок на защиту слабых.
 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитиетворческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительногоотношения к физическому труду.
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 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытиетворческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыковконструктивного общения, умений работать в команде.
Модуль «Школьный урок»Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагаетследующее:

 установление доверительных отношений между педагогическим работником иобучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований ипросьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на урокеинформации, активизации познавательной деятельности;
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися),принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией —инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета черездемонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр,
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стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, гдеполученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которыедают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию сдругими детьми;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивациюобучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений вклассе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над ихнеуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества ивзаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамкахреализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дастобучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретическойпроблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения кчужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичноговыступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.Модуль «Самоуправление»Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает педагогическимработникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность,трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкиевозможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.Поскольку обучающимся в начальной и основной школе не всегда удается самостоятельно
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организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время можеттрансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослоесамоуправление.Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим образом.На уровне образовательной организации:
 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мненияобучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятияадминистративных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегченияраспространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи отклассных коллективов;
 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующегопроведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов,фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.);
 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретныхмероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.;
 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемойшкольным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в образовательнойорганизации.На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса вобщешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных
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органов самоуправления и классных руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различныенаправления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штабработы с обучающимися младших классов);
 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся впоходы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых средиучастников ответственных должностей.На индивидуальном уровне:
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализобщешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций поконтролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатнымирастениями и т. п.Модуль «Детские общественные объединения»Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение — этодобровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативеобучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общихцелей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой являетсяФедеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединениидемократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетностьвыборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.),
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дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданскогоповедения;
 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получитьважный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другимлюдям, своей образовательной организации, обществу в целом; развить в себе такие качества,как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.Такими делами могут являться посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилымлюдям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений,помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся вработе на прилегающей к образовательной организации территории (работа в школьном саду,уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.;
 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением,традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении вобъединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения,возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, егоруководителем, обучающимися, не являющимися членами данного объединения;
 клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского общественногообъединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел вобразовательной организации и микрорайоне, совместного пения, празднованиязнаменательных для членов объединения событий;
 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базезагородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены,
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формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений,выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется наборзначимых дел;
 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризациидеятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.);
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих уобучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, чтопроисходит в объединении (реализуется посредством введения особой символикиобъединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения,создания и поддержки интернет-странички объединения в социальных сетях, организациидеятельности пресс-центра объединения, проведения традиционных огоньков — формыколлективного анализа проводимых объединением дел);
 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельностина благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участиемобучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так ипостоянной деятельностью обучающихся.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новыезнания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно ибережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различныхвнешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятныеусловия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них
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навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистическихнаклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Этивоспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые класснымируководителями и родителями (законными представителями) обучающихся: в музей, вкартинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивныезанятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий,например: фотографов, разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей);
 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическимиработниками и родителями (законными представителями) обучающихся в другие города илисела для углубленного изучения биографий проживавших там российских поэтов иписателей, произошедших исторических событий, имеющихся природных иисторикокультурных ландшафтов, флоры и фауны;
 поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом кместам боев Великой Отечественной войны для поиска и захоронения останков погибшихсоветских воинов;
 многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующимидополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательнымпривлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, расчетвремени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовканеобходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение средиобучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей),коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня — у вечернего походного
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костра и всего похода — по возвращению домой);
 турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся иих родителей (законных представителей), включающий в себя, например: соревнование потехнике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс налучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений,конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командныхбиваков, комбинированную эстафету;
 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыхаобучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программалагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады,квесты, игры, соревнования, конкурсы).Модуль «Профориентация»Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику иконсультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных пробобучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося —подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.Создавая профориентаци- онно значимые проблемные ситуации, формирующие готовностьобучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональноесамоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не толькопрофессиональную, но и внепрофессиональную составляющую такой деятельности. Эта работаосуществляется через:
 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к
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осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, вкоторых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющиезнания обучающихся о типах профессий, способах выбора профессий, достоинствах инедостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления осуществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематическихпрофориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей впрофессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования;
 организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, вработе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиесямогут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об ихспецифике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себесоответствующие навыки;
 совместное с педагогическими работниками изучение интер- нет-ресурсов, посвященныхвыбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсовпо интересующим профессиям и направлениям образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в Интернете:просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах,посещение открытых уроков;
 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных
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особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора имипрофессии;
 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,включённых в основную образовательную программу образовательной организации, или врамках курсов дополнительного образования.Модуль «Школьные медиа»Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работникамисредств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие коммуникативнойкультуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческойсамореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамкахследующих видов и форм деятельности:
 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогическихработников, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радиоили телевидение) наиболее интересных моментов жизни образовательной организации,популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органовученического самоуправления;
 школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими размещаютсяматериалы о профессиональных организациях, об организациях высшего образования ивостребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся;организация конкурсов рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проведение круглых столов с обсуждением значимых учебных,социальных, нравственных проблем;
 школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа
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информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющаявидеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей,конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;
 школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и педагогическихработников, поддерживающее интернет-сайт образовательной организации исоответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельностиобразовательной организации в информационном пространстве, привлечения вниманияобщественности к образовательной организации, информационного продвижения ценностейобразовательной организации и организации виртуальной диалоговой площадки, на которойобучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными представителями)могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы;
 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтажпознавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом наэтическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;
 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.Модуль «Организация предметно-эстетической среды»Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной организации приусловии ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствуетформированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта,поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятиюобучающимся образовательной организации. Воспитывающее влияние на обучающегосяосуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой образовательнойорганизации, как:
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 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов,лестничных пролетов и т. п.) и их периодическая переориентация, которая может служитьхорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные ивнеучебные занятия;
 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций:творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, атакже знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля,знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов обинтересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенныхключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. п.);
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование водворе образовательной организации беседок, спортивных и игровых площадок, доступных иприспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательнойорганизации на зоны активного и тихого отдыха;
 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образовательной организациистеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители(законные представители) и педагогические работники могут выставлять для общегопользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе собучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию итворческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителяс обучающимися;
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 размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации экспонатов школьногоэкспериментариума — набора приспособлений для проведения заинтересованнымиобучающимися несложных и безопасных технических экспериментов;
 событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных школьных событий(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,конференций и т. п.);
 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики (флаг,гимн, эмблема образовательной организации, логотип, элементы школьного костюма и т. п.),используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизниобразовательной организации — во время праздников, торжественных церемоний, ключевыхобщешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной организации знаковыхсобытий;
 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройствуразличных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений,закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иногодекоративного оформления отведенных для детских проектов мест);
 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетическойсреды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательнойорганизации, ее традициях, правилах.Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для болееэффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи
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и образовательной организации в данном вопросе. Работа с родителями (законнымипредставителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.На групповом уровне:
 общешкольный родительский комитет и попечительский совет образовательной организации,участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания исоциализации их обучающихся;
 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимсяплощадку для совместного проведения досуга и общения;
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностейобучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законныхпредставителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы сприглашением специалистов;
 родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещатьшкольные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболееострых проблем обучения и воспитания обучающихся;
 семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получатьценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальныхработников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитанияобучающихся;
 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаютсяинтересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются



1006

виртуальные консультации психологов и педагогических работников.На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острыхконфликтных ситуаций;
 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых вслучае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретногообучающегося;
 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведенииобщешкольных и внутрикласс- ных мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование cцелью координации воспитательных усилийпедагогических работников и родителей (законных представителей).2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работыСамоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы осуществляетсяпо выбранным самой образовательной организацией направлениям и проводится с целью выявленияосновных проблем школьного воспитания и последующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации)внешних экспертов.Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы вобразовательной организации, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическимработникам, реализующим воспитательный процесс;
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 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов наизучение не количественных его показателей, а качественных — таких, как содержание иразнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися ипедагогическими работниками;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов наиспользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельностипедагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелогопланирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержанияих совместной с обучающимися деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся,ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся — эторезультат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвуетнаряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвитияобучающихся.Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитательногопроцесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностногоразвития обучающихся каждого класса.Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора повоспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методическогообъединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации.
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвитияобучающихся является педагогическое наблюдение.Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие преждесуществовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувшийучебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, надчем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельностиобучающихся и взрослых.Ключевые общешкольные дела реализуютсясогласно календарному плану воспитательныхмероприятий школы:
Сентябрь-декабрь 1) Праздничная линейка «Первый звонок» ко Дню знаний.2) Дни здоровья, Робинзонада для 1-4 классов (квест спортивный) Школьный турслёт3) «Международный день пожилых людей»4) Акция «Сдай батарейку»5) Урок Мужества К Дню героев6) Акция «Окна России» к Дню Флага РФ и к Дню народного единства7) Беседы, классные часы ко Дню народного единства8) Мероприятия в рамках Всемирного дня правовой помощи детям9) Мероприятия к Дню матери: Квест–общешкольное мероприятие для представителей родительского комитета, изготовлениеоткрытки длямамы. Видеопоздравление для мам.
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10) «Мастерская Деда Мороза», проведение традиционной выставки Новогодних ёлочек идругих поделок11) Новогодние утренники

Январь-май 1. Военно-патриотический месячник2. Уроки мужества ко Дню Защитника Отечества.3. Спортивные соревнования ко Дню защитника Отечества4. Продолжение месячника знаний, предметные недели:Недели музыки, истории и обществознания, естественных наук.5. Спартакиада школьников6. Мероприятия к «8 Марта»7. экологический месячник,8. экологическая акция «Бумажный бум»9. День Здоровья10 «Зарница»11. Подготовка и празднование Дня Победы. Проведение митинга в школе.12. Участие в Акции «Бессмертный полк»13. Международный день семьи.14. Последний Звонок, Выпускные вечера
Российского движения школьников
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Зарегистрировано на сайте РДШ.рф 265 челВ школе функционирует первичное отделение РДШВ течение года в УК1было организовано свыше 203 мероприятий,
№ Название мероприятия Направленность Результат Количествоучастников Класс
1 Акция Зеленая волна Экологическое

I

25 6-8
2 Конкурс «СалютПобеды» Военно-Патриотическое 34 8-10

3 Конкурс «Лучшийкуратор РДШ» вРеспублике Адыгея Социальное 1 (кураторРДШ)

4
II Всероссийский слетДетских общественныхсоветов «Бытьблогером»

Медийное 1 8

5 Акция Зеленая волнаНоминация Плоггинг,челлендж Экологическое 13 8
6 «День рождение РДШ» Социальное 2 16 7-10
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7 Акция «Сад памяти» вчесть 75-летия Победы Военно-Патриотическое 2 20 7-10
8

Региональный этапВсероссийскогоконкурса «Семейныйобычай РДШ»
Социальное 2 5 6

9 Муниципальная акция«Зеленая волна»номинация «Плоггинг» экологическая 3 13 8

10
Муниципальный слетдетских общественныхобъединений «РДШ –шаг в будущее»

социальное 3 25 7-10

№ пп Мероприятие Сроки
Числоучастников -родителей

Числоучастников-педагогов

Числоучастников -детей

Числоучастников -детей,состоящих наразличн

Числоучастников -детей сОВЗ
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ыхвидахпрофучета1. Новый год с РДШ 1-2января 1 1 30 0 0
2. День рождения Д. Толкина,автора «Властелина колец» 3 января 1 1 15
3. День Ньютона, Деньрождения Хаяо Миядзаки 4,5января 1 1 5
4. Сочельник 6 января 1 1 55. Рождество 7 января 1 1 156. День благодарностикомнатным растениям 10января 1 1 15
7. Всемирный день «Спасибо» 11января 1 1 15
8. Старый Новый год 14января 1 1 30
9. День детских изобретений 17января 1 1 2
10. День рождения детскоготелевидения в России 18января 1 1 3
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11. Всемирный день снега 19января 1 1 15
12. Всемирный день объятий 21января 1 1 15
13. #БольшаяПеремена#ДобраяСуббота 23января 1 1 2
14. День снятия блокадыЛенинграда Акция«Блокадный свет»

27января 1 1 30

15. День снятия блокадыЛенинграда Акция«Блокадный хлеб»
27января 1 1 50

16. День памяти жертвХолокоста 27января 0
17. День Деда Мороза иСнегурочки 30января 5
18. День «наоборот» 31января 0
19. Участие во всероссийскихакциях «Выходные с РДШ» 30 – 31января 1 1 2
20. Акция «Покорми птиц» январь 1 1 3021. 78-я годовщина январь 1 1 30



1014

освобождения Адыгеи отнемецко-фашистскихзахватчиков22. День разгрома советскимивойсками немецко-фашистских войск вСталинградской битве

2февраля 1 1 30

23. Классная встреча с ОжевойС.Б. 5февраля 1 1 5
24. День разукрашиванияпланов на будущее 5февраля 1 1 15
25. Добрые выходные 6-7февраля 1 1 5
26. Международный деньбезопасного интернета 9февраля 1 1 5
27. День памяти А.С. Пушкина 10февраля 1 1 10
28. День волшебных сказок наночь 11февраля 1 1 10
29. Прямой эфир с ДанейМилохиным 12февраля 1 1 5
30. День книгодарения: акция 14 1 1 15
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«Подари книгу» февраля31. Всероссийскиеакции #ОбнимашкиБезОпаски и #ВалентинкаНаСтекле
14февраля 1 1 15

32. Республиканская акцияРоссия - страна любви 14февраля 1 1 5
33. Всероссийская акция«СуперСтарший» 12-23февраля 1 1 10
34. День рождения АгнииБарто 17февраля 1 1 15
35. Всемирный день китов 19февраля 1 1 15
36. Всемирный день родногоязыка 21февраля 1 1 15
37. День защитника Отечества:всероссийская акция«Зарядка под защитой»

23февраля 1 1 10

38. День защитника Отечества:всероссийская акция«Армейский чемоданчик»
23февраля 1 1 15

39. День ухода зимы 28февраля 1 1 30

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
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40 Региональный этапВсероссийского конкурсаметодических разработок«Ежедневно с РДШ» вРеспублике Адыгея

8- 28февраля 1 0

41 День чтения 2 марта 1 1 3042 День рождения микрофона 4 марта 1 1 1543 Классная встреча «Женскаялига РДШ» с И.Б.Константиновой,волонтёром проекта «ДомШварца»

4 марта 1 1 5

44 Международный деньдетского телевидения ирадиовещания
7 марта 1 1 15

45 Всероссийская акция,посвященнаяМеждународномуженскому дню: Школьныйпраздник, Квиз

8 марта 1 1 5

46 Всероссийская акция,посвященная 8 марта 1 1 5
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Международномуженскому дню: «Завтракдля Любимых»47 Всероссийская акция,посвященнаяМеждународномуженскому дню: Тик-Токчеллендж «Попробуй сам»

8 марта 1 1 5

48 Всероссийская акция,посвященнаяМеждународномуженскому дню: Песенныйфлешмоб

8 марта 1 1 5

49 Масленица 9 -14марта 1 1 30
50 День издания первогоучебника географии нарусском языке

10 марта 1 1 15

51 День Конституции Адыгеи 10 марта 1 1 3052 День подводной лодки 11 марта 1 1 1553 Всемирный день сна 12 марта 1 1 5054 День добрых дел 15 марта 1 1 5
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55 День «Ты всё делаешьправильно» 16 марта 1 1 15
56 Праздник шёпота 17 марта 1 1 1557 Всероссийскаяисторическаяинтеллектуальная игра«1418»

17 марта 0

58 День Воссоединения Крымас Россией 18 марта 1 1 15
59 Первый день без шапки 19 марта 1 1 3060 Коробка счастья(Всероссийская акция«День Счастья»)

20 марта 1 1 30

61 Классная встреча снаставниками победителейВсероссийского конкурса«Большая перемена»

23 марта 1 1 5

62 Международный Деньдостижений 24 марта 1 1 15
63 Классная встреча с З.М.Нагоевой 26 марта 1 1 5
64 День скакания на одной 29 марта 1 1 30
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ножке65 День защиты Земли 30 марта 1 1 3066 День птиц 1 апреля 1 1 3067 День смеха: Тик-токчеллендж #РазыграйсРДШ,Челлендж #ЮморФест,#СтендапРДШ

1 апреля 1 1 15

68 День детской книги 2 апреля 1 1 569 День супа 5 апреля 1 1 570 День защиты историческихпамятников: акция«Proпамятник»
5 по 20апреля 15

71 День здоровья. Конкурс«Танцуй здорово» 7 апреля 15
72 День объятий с вашейбакой 10апреля 15
73 Космический понедельникв РА 12апреля 15
74 Акция «Классные встречиРДШ: знакомство скосмонавтом»

12апреля 5

75 Космический забег 12 30
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апреля76 Всемирный день рок-н-ролла 13апреля 15
77 Добрая суббота «Космосдля каждого»: встреча сСергеем Рязанским

16апреля 5

78 День кофе 17апреля 5
799

День единых действий, впамять о геноцидесоветского народанацистами и ихпособниками в годыВеликой Отечественнойвойны

19апреля 30

80 День велосипеда 19апреля 15
81 День Земли: Квиз «PROЭкологию»,Акция «Стражи Земли»

22апреля 15

82 День Земли: субботник 22апреля 50
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83 Слет детских организацийРеспублики Адыгея 22апреля 1 2
84 Республиканский конкурсюных инспекторовдвижения «Безопасноеколесо - 2021»

22апреля 1 4

85 День книги и пикника 23апреля 1 1 15
86 День незнакомых людей иобними друга 26апреля 1 1 3
87 Классная встреча с МариейАндреевой 29апреля 5
88 Акция «Вальс дляпобедителей» 1-9 мая 1 1 10
89 Акция «Окна Победы» 1-9 мая 1 1 1090 Акции «Диктант Победы»,«Письмо Победы» 1-9 мая 1 1 15
91 Акции: «Бессмертныйполк», #Поем вседвором,«Торт для Ветеранов»,«Несокрушимые герои»,«Фонарики Победы»,

1-9 мая 1 1 100
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школьные мероприятия ит.д.92 Георгиевская лента 1-9 мая 1 1 15093 День Победы Сад памяти 9-25 мая 1 1 1094 «Свеча памяти»,посвященная погибшим 11 мая 1 1 10
95 Классная встреча с ЕленойЛаврентьевой 17 мая 1 1 15
96 Всероссийская акция«Поддержка РДШ» 19 мая 1 1 5
97 Участие в Большомшкольном пикнике (г.Москва)

20-23мая 1 1 1

98 День славянскойписьменности и культуры 24 мая 1 1 15
99 Последний звонок 22-25мая 1 1 20
100 Фестиваль, посвященныйДню защиты детей в РА 26 мая 1 1 40
101 Классная встреча с Н.А.Хатаговой 1 июня 1 1 1
102 День защиты детей: 1 июня 1 1 5
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Праздник в школе с АртЛабРДШ103 Участие в конкурсе«Лучший куратор РДШ» вРА
июнь 1

104 День запуска бумажныхсамолетиков 2 июня 1 15
105 День бега 3 июня 1 5106 День объятий с котиками 3 июня 1 10

Информация УК 2об участии активистов РДШ, ЮНАРМИИ, волонтерского отряда в общешкольных, муниципальных,республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, мероприятия 2021 год.№ Названиемероприятия
уровень ФИОучителя,подготовившегоучастника

результатмуниципальный
республиканский

всероссийский

международный1 Всероссийскаяакция, посвященнаяДню Героев
+ ФилоноваМ.В. Сертификат



1024

Отечества. 2021
2 Всероссийскаяакция, посвященнаяДню неизвестногосолдата 2021

+ ФилоноваМ.В. Сертификат

3 Всероссийскаяакция«СтопВичСпид»2021

+ ФилоноваМ.В. Благодарность

4 Всероссийскаяакция, посвященнаяДню матери 2021
+ ФилоноваМ.В. Сертификат

5 Всероссийскаяакция «Создай горузнаний» 2021
+ ФилоноваМ.В Похвальнаяграмота6 Всероссийскийконкурс «Лучшаякоманда РДШ»20.12.2021

+ ФилоноваМ.В Диплом2степени
7 Военно-патритическаяакция «Вспомним

+ ФилоноваМ.В. Диплом1степени
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всех поименно»03.11.2021г.8 Всероссийскаяакция памяти«Блокадный хлеб»27.01.2021

+ ФилоноваМ.В. Благодарность

9 Молодежныйфорум«Доброволец»28.07.2021

+ ФилоноваМ.В Благодарность иДиплом2степени10 Конкурс«Мирволонтерства»08.12.2021

+ ФилоноваМ.В Грамота

11 Конкурс «Лучшийюнармейский отряд2021 года»30.11.2021

+ ФилоноваМ.В. Диплом3степени
12 Конкурс лучшихвидеороликов«Блокадный свет»

+ ФилоноваМ.В. 2 место
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10.02.2021
13 Конкурспосвященный днюкосмонавтики«Космическийзабег» 16.04.2021

+ ФилоноваМ.В. Диплом1степени

14 Всероссийскийконкурс«Ежедневно сРДШ» 02.03.2021

+ ФилоноваМ.В Диплом3степени
15 Патриотическаяакция«Наш выбор»20.10.2021

+ ФилоноваМ.В Диплом1степени
16 Патриотическаяакция «Нашвыбор» 20.10.2021

+ ФилоноваМ.В Грамотазалучшуюработу17 Слет юнармейцев«Февральскийветер» 03.03.2021г.
+ ФилоноваМ.В. Диплом1,2,3степени18 «Большая + Филонова Сертифи
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перемена» 2021 М.В. катСертификатУчастие19 Конкурс «Лучшийкуратор РДШ» + ФилоноваМ.В. Диплом1степениВ школе образован в сентябре 2021 года новый отряд юнармейцев. Руководитель отрядаШнейдер Н.В. С первого дня образования нового состава, ребята вели активнейшую работу.№п/п Наименование мероприятия Датапроведения
Уровень

1. День памяти жертв терроризма вг.Беслан. «Мы против террора» 3.09.21г Всероссийская
2. Акция «Вспомним всех поимённопосвящённая пионерам-героямМайкопского района

15.10.21г. Провелимероприятие в1Б, 4А, 4Б, 4Вклассах.3. «Международный день белой трости» 22.10.21г. Всероссийская4. Стрельбище (из пневматическойвинтовки). Приуроченное ко ДнюГероев Отечества
26.11.21г. Общеклассноемероприятие.

5. Информационная акция коВсемирному дню борьбы соСПИДом.
01.12.21г Общешкольноемероприятие.Провели
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мероприятие в 8-10 классах.6 Составление и раздача буклетов «Этодолжен знать каждый» ко днюборьбы со СПИДом.
01.12.21г. Всероссийская

7. Урок Мужества ко Дню ГероевОтечества и награждение грамотамии удостоверениями « Стрелковыйспорт» и значками ДОСААФ(проводила начальник отдела повоенно-патриотической и спортивнойработе Регионального отделенияДОСААФ России Республики АдыгеяМанченко И.Ю)

02.12.21г Региональный

8. Отрядом ЮНАРМИИ классапроведён урок мужества «Деньнеизвестного солдата»
03.12.21г. Общешкольноемероприятие.Провелимероприятие в1А, 1Б, 2А, 2Б,3Б, 4А, 4Б, и 5Вклассах.9. Акция «Письмо неизвестномусолдату» 03.12.21г. Всероссийская
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Работа с родителями. В течение года родители выступали партнёрами в воспитании обучающихсяшкольников.В системе проводились родительские собрания (в каждом классе от 5 до 9 собраний вгод, в основном в онлайн - режиме), индивидуальные консультации проводились с семьями,состоящими на различных видах учёта контроля, требующими внимания со стороны государства. Навстречах с родителями разъяснялись их права, обязанности по содержанию, обучению и воспитаниюдетей; давались рекомендации о составлении режима дня для детей, как правильно готовитьдомашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком,чем заняться после школы. Также распространялись памятки по безопасности детей, проводилиськонсультации по сбору документов на питание и отдых детей.
Количество рейдов в семьи - на низком уровне, в связи с пандемией. С нарушителями-школьникамии их родителями велась профилактическая беседа с привлечением социальных партнёров(специалистов администрации, социальной защиты, инспектором и др.)

Дополнительное образование и внеурочная деятельность
В 2021 году муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «ОЦ №4 Майкопского района»вошло в федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование», которыйнаправлен на обновление содержания и модернизацию материально-технической базы школы. В рамкахданного проекта в школе создан Центр естественно-научного и технологического профилей.Центр создан на основании приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея от25.12.2020 № 2042 «О создании и функционировании центров образования естественно-научной итехнологической направленностей «Точка роста» в Республике Адыгея в 2021 году»
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В школе деятельность Центра осуществляется на основании Положения о Центре образованияестественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».Центр «Точка роста» охватывает кабинет физики, химии, биологии и информатики.Кабинеты оборудованы современными приборами и инструментами для работы обучающихся ипедагогов.В Центре «Точка роста» обучаются учащиеся 5-11 классов по предметам физика, химия, биология иинформатика. Занятия по внеурочной деятельности осуществляются в семи классах начальной школы и вовсех классах с 5 по 11.Дополнительное образование центра включает в себя три кружка:«Здоровое питание» - 1 группа (15 обучающихся),«Юный географ» - 1 группа (15 обучающихся),«Занимательная лаборатория» - 2 группы (30 обучающихся). Всего дополнительное образование центраосуществляется для 60 обучающихся.В Центре «Точка роста» работают квалифицированные, подготовленные кадры, которые освоили ипродолжают осваивать новые современные технологии. Все педагоги, работающие в Центре образования,прошли необходимую курсовую переподготовку.В сентябре состоялось торжественное открытие Центра образования «Точка роста».Открытие получилось по-настоящему праздничным и торжественным. Директор школы Л.В. Удоденко иученики 7 класса перерезали символичную красную ленточку. Людмила Владимировна отметила, что Центр«Точка роста» важен для развития детей и педагогов. Здесь планируется реализация не толькообщеобразовательных программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», собновлённым содержанием и материально-технической базой, но и программ дополнительного образования,внеурочной деятельности. Теперь у ребят будет возможность приобрести навыки работы в команде,подготовиться к участию в различных конкурсах.
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После этого учителя Хруснова Е.Н., Клыгина Т.А., Бабич Л.С. со своими учениками продемонстрировалимастер-классы возможности образовательного центра.Функционирование Центра «Точка роста» предполагает информационную открытость. С этой целью на сайтешколы создан раздел «Точка Роста», в котором можно найти всю исчерпывающую информацию одеятельности Центра.
Дополнительное образование в МБОУ «ОЦ№4 Майкопского района»№п/п

Названиеобъединения
Количествогрупп

Количество детейв однойгруппе

Общееколичество детей вобъединении

Педагоги Количествогрупп ичасов внеделю упедагога

Кабинет

1 Дзюдо дляначинающих
7 15 105 ГолобородькоЛ.В. 2 гр. по 2час/неделя СпортзалПоминов К.В. 2 гр. по 2час/неделяМихайловскаяЮ.В. 3 гр. по 2час/неделя2 Юныйзоолог 3 15 45 Бабич Л.С. 2 гр. по 2час/неделя Каб.14

БондаренкоИ.А. 1 гр. по 3час/неделя3 Основыробототехники
4 15 60 АндреянчевС.С. 2 гр. по 2час/неделя Каб.19



1032

Керселян Д.А. 2 гр. по 2час/неделя4 Спортивный туризм 2 15 30 ПономареваЕ.Г. 2 гр. по 2час/неделя Спортзал5 Туристскоекраеведение
2 15 30 КостарноваН.К. 2 гр. по 2час/неделя

Центр образования «Точка роста» в МБОУ «ОЦ№4 Майкопского района»
1 Занимательнаялаборатория

2 15 30 ОднолеткоН.В. 2 гр. по 2час/неделя Каб.12

2 Юныйгеограф 1 15 15 КостарноваН.К. 1 гр. по 2час/неделя Каб.12
3 Здоровоепитание 1 15 15 Шнейдер Н.В. 1 гр. по 2час/неделя Каб.14

Работа школьного спортивного клуба«Победа»
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№п/п Мероприятия Срокипроведения
Ответственные запроведение Отметка обисполнении

1 Первенство школы по баскетболу Январь2021 года Исаев А.Ю.Поминов К.В. Проведено
2 Первенство школы по стритболу«Оранжевый мяч» Февраль2021 года Исаев А.Ю.Поминов К.В. Проведено
3 «Веселые старты» Февраль2021 года Исаев А.Ю.Поминов К.В.Голобородько Л.В.

Проведено

4 «А ну-ка, парни!» Февраль2021 года Исаев А.Ю.Поминов К.В.Голобородько Л.В.
Проведено

5 «А ну-ка, девушки!» Март2021 года Исаев А.Ю.Поминов К.В.Голобородько Л.В.
Проведено

6 Военно-спортивная игра «ЗАРНИЦА» Апрель2021 года Исаев А.Ю.Поминов К.В.Голобородько Л.В.
Проведено

7 Многоборье начальных классов (ГТО) Апрель2021 года Голобородько Л.В. Проведено
8 «День бегуна», кросс «Золотая осень» Сентябрь2021 года Исаев А.Ю.Поминов К.В. Проведено
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9 Школьный этап олимпиады по ФК Октябрь2021 года Исаев А.Ю.Поминов К.В. Проведено
10 Первенство школы по мини-футболу Октябрь2021 года Исаев А.Ю.Поминов К.В. Проведено
11 Первенство школы по пионерболу Ноябрь2021 года Исаев А.Ю.Поминов К.В. Проведено
12 Первенство школы по подвижной игре «ДВАМЯЧА» Декабрь2021 года Исаев А.Ю.Поминов К.В.Голобородько Л.В.

Проведено

13 Товарищеские встречи по баскетболу междуучителями и учениками. февраль2021 года Поминов К.В.Голобородько Л.В. Проведено
14 Товарищеские встречи по баскетболу ифутболу с уч-ся других школ. Октябрь,2021 года Исаев А.Ю.Поминов К.В.Голобородько Л.В.

Проведено

15 «День здоровья» Сентябрь2021 года Исаев А.Ю.Поминов К.В.Голобородько Л.В.
Проведено

Итак, учителя и педагоги Образовательного центра постоянно работают над совершенствованиемвоспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяютсявозможности для самореализации и самосовершенствования, обучающихся через различные формывоспитательных мероприятий, систему внеурочной деятельности, дополнительного образования социума;
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совершенствуется деятельность органов самоуправления и соуправления; ведется методическая работа впедагогическом коллективе по совершенствованию воспитательной работы в школе. Создан банкметодической помощи для проведения классных часов (видео-уроки), образцы отчетов, бланков для ведениядокументации, разработаны памятки, инструктажи, размещены и ведется обмен фотографиями с мероприятийи отчетными документами, выкладываются фотоотчеты о проделанной работе, ведется мониторинг участиядетей и педагогов в конкурсах, мероприятиях. Налажено медийное сопровождение воспитательного процесса.
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫПрограмма коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентомосновной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается дляобучающихся с трудностями в обучении и социализации.В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на осуществлениеиндивидуальноориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностями вобучении и социализации в освоении программы основного общего образования, их социальнуюадаптацию и личностное самоопределение.Программа коррекционной работы обеспечивает:

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленностиличности, профессиональных склонностей;
 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условияхобразовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследованиеобучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведениеиндивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;
 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего
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образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализациипредметных, метапредметных и личностных результатов.
 Программа коррекционной работы содержит:
 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающихудовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоениеими программы основного общего образования;
 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания,учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективногои индивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальныхкоррекционно-развивающих занятий;
 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов;
 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии);
 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей,характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся,региональной специфики и особенностей образовательного процесса в образовательнойорганизации.ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитыватьиндивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированногопсихолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциацииобразовательного процесса.ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнямиобразования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных
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возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых длядальнейшего обучения и успешной социализации.ПКР должна быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение надому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать организациюиндивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающихудовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении имипрограммы основного общего образования. Степень включенности специалистов в программукоррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объемпомощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимсяопределяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума образовательнойорганизации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии.Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплекснойпомощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода корганизации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системностьпомощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организации.ПКР разработана на период получения основного общего образования и включает следующиеразделы:—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.—Перечень и содержание направлений работы.—Механизмы реализации программы.—Условия реализации программы.—Планируемые результаты реализации программы.
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2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работыЦель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системыпсихолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении исоциализации для успешного освоения основной образовательной программы на основекомпенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формированиясоциальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации вобществе.Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное,информационно-просветительское).Задачи программы:
 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями вобучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи приосвоении основной образовательной программы основного общего образования;
 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий дляполучения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении исоциализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативныхспособностей;
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающихобразовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении исоциализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, ихиндивидуальных возможностей;
 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения
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обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации ипрофессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе собучающимися с трудностями в обучении и социализации;
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.Содержание программы коррекционной работы определяютследующие принципы:— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства припереходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствуетдостижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основныхобразовательных программ основного общего образования, необходимых школьникам струдностями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечиваетсвязь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общегообразования: программой формирования универсальных учебных действий, программойвоспитания и социализации обучающихся.— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, которыйпризван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся.— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощидо полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полученияобразования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации.
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—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике,обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей испециалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагаеткомплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включаетсовместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед,социальный педагог).
2.4.2. Перечень и содержание направлений работыНаправления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее ипсихопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываютсясодержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогическогосопровождения детей с трудностями в обучении и социализации.Характеристика содержания направлений коррекционной работыДиагностическая работа включает:

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями вобучении и социализации при освоении основной образовательной программы основногообщего образования;
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении исоциализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации;
 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с
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трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося;
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностныхособенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;
 изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных потребностейобучающихся;
 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также созданиянеобходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностямобучающихся с трудностями в обучении и социализации;
 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общегообразования, включая программу коррекционной работы.Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:
 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического исоциального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации вусловиях образовательного процесса;
 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающихпрограмм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения всоответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении исоциализации;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающихзанятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения исоциализации;
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 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,познавательной и коммуникативной сфер;
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных формутверждения самостоятельности;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативнойкомпетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социальноговзаимодействия со сверстниками;
 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения имиобразовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста,потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производныхтрудностей;
 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитиепсихологического здоровья обучающихся;
 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе науровень основного общего образования;
 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговойаттестации;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессиональногосамоопределения;
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненныхусловиях;
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 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни припсихотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участниковобразовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися струдностями в обучении и социализации;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированныхметодов и приемов работы;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемовкоррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося;
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному иосознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии спрофессиональными интересами, индивидуальными способностями ипсихофизиологическими особенностями.Информационно-просветительская работа включает:
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей(законных представителей), педагогических работников;
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникамобразовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности вобучении и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическимработникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса;
 проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций для педагогов и родителей
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(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностейразличных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации.
 Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятийопределяются в соответствии со следующими тематическими разделами:
 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения идеятельности;
 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения,формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненныхситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению кнеблагоприятному воздействию микросоциума;
 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позицииличности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелыхличностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальнойжизненной ситуации;
 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитиеразличных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия исотрудничества;
 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы;
 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;
 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью.В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами(учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированнымкоррекционно-развивающим программам.
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Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа осуществляется попрограммам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая,оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении,развитии и социальной адаптации.
2.4.3. Механизмы реализации программыДля реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создана рабочая группа, вкоторую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: педагог-психолог,учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник.ПКР подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. Наподготовительном этапе определено нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающейработы, проанализирован состав обучающихся с трудностями в обучении и социализации вобразовательной организации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся;сопоставлены результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций.На основном этапе разработана общая стратегия обучения и воспитания обучающихся, организацияи механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления иожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются специальные требованияк условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работыпредставлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР.На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна еедоработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах,
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методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися;принимается итоговое решение.Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки обучающихся.Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся струдностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами образовательнойорганизации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом),регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а также ееуставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесноевзаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителейадминистрации и родителей (законных представителей).Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системноесопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе.Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов— это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации, которыепредоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законнымпредставителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации.Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой организациисопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и регламентработы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждаетсялокальным актом.
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Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся иоказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отборспециальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводятмониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносяткоррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы;рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимыхдля обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования будет реализовыватьсяобщеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и инымиорганизациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним изосновных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общегообразования. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагаетиспользование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа,государственные образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсоворганизаций науки, культуры, спорта и иных организаций.Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательнойорганизации, направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися основнойпрограммы основного общего образования.
2.4.4. Требования к условиям реализации программыПсихолого-педагогическое обеспечение:
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—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок);—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленностьучебно-воспитательного процесса;—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативныхпотребностей обучающихся;—соблюдение комфортного психоэмоционального режима;—использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, дляоптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, наоснове планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневногожизненного опыта, социальных контактов с другими людьми;—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащениеих социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации засчет расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства;—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обучения,ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся;—использование специальных методов, приемов, средств обучения;—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведениивоспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий;—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
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психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил инорм).Программно-методическое обеспечениеВ процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический икоррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональнойдеятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. Принеобходимости используются программы коррекционных курсов, предусмотренныхадаптированными основными образовательными программами основного общего образованияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья.Кадровое обеспечениеВажным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами соответствующейквалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшимиобязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемойдолжности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.Обеспечена на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификацииработников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образованияшкольников с трудностями в обучении и социализации. Педагогические работники образовательнойорганизации должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или)физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их
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индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках итехнологиях организации образовательного и воспитательного процесса.Материально-техническое обеспечениеМатериально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую средуобразовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия,обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостаткамифизического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации иорганизацию их пребывания и обучения.Информационное обеспечениеНеобходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательнойсреды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием современныхинформационно-коммуникационных технологий.Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (законныхпредставителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическимфондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям ивидам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающейобразовательной среды: —преемственной по отношению к начальному общему образованию иучитывающей особенности организации основного общего образования, а также спецификупсихофизического развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровнеобщего образования;—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию;
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—способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей егокачество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей);—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программыосновного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленнымиСтандартом.
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работыПрограмма коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,определенным ФГОС ООО.Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определятьсяиндивидуальными программами развития обучающихся.В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разныегруппы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельностиотражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — личностныеи метапредметные результаты.Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальныхособенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управлениесвоей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных насотрудничество и конструктивное общение.
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Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных областей;подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разныхкатегорий школьников с трудностями в обучении и социализации.Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений.Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его достижений).Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической работыспециалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертнойгруппой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла —удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствиединамики.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательностьи распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестацииобучающихся.Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие иреализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем
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нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуруобязательных предметных областей по классам (годам обучения).Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательныхпрограмм основного общего образования, условия становления и формирования личностиобучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению.Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования,начального и среднего профессионального образования.Нормативная база разработки учебного плана:– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2019 года №2014 «О национальныхцелях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;-Федеральный закон №317-ФЗ от 03.08.2018 г. "О внесении изменений в статьи 11 и 14Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 03.08.2018 N 317-ФЗ,2.4.-Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждениифедерального государственного образовательного стандарта основного общего образования”- Письмо Министерства образования РФ от 9 октября 2017 года № ТС – 945/08 «О реализацииправ граждан на получение образования на родном языке»– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языковнародов Российской Федерации»;- Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 «Об образовании в Республике Адыгея»;- Закон РА от 07.07.2010 г. № 363 «О внесении изменений в Закон РА «Об образовании»)- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
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утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требованияк обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 января 2021 г.- примерная образовательная программа основного общего образования, одобреннаярешением федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)– Устав МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района».
1.1. Режим реализации учебного плана.Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ основного общегообразования для V-IX классов.Продолжительность учебного года: не менее 34 учебных недель в 5-9 классах.Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых выставляютсяотметки за текущее освоение образовательных программ. Промежуточная аттестацияосуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной и итоговой аттестации».Продолжительность учебной недели в V—IX классах - пятидневная.Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиямСанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
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В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии собразовательной программой школы осуществляется деление классов на группы припроведении учебных занятий по «Английскому языку»,«Технологии»,«Информатике»,«Родному языку».
1.2. Содержание УП.Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на достижениерезультатов, определяемых ФГОС ООО.Цели, реализуемые в рамках ФГОС, представляются в виде системы ключевых задач,отражающих основные направления:-личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических ифизических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности,овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции;-социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотическихубеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности

Класс V VI VII VIII IX
Максимальная нагрузка,часов 29 30 32 33 33
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принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободнообщаться на русском и иностранных языках;-общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.Предметная область «Русский язык и литература» включает в полном объеме изучениепредметов «Русский язык», «Литература» в 5-9-х классах.Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя изучениепредметов «Родной язык (русский)/Родной язык (адыгейский)» и «Родная литература(русская )/Родная литература(адыгейская)». На изучение данных предметов выделяется 2часав неделю. По причине отсутствия учебников «Родная русская литература/Родная адыгейскаялитература» в ОО не изучается.С учетом законодательства Республики Адыгея (в соответствии со статьей 5 п.5 Закона РА от07.07.2010 г. № 363 «О внесении изменений в Закон РА «Об образовании») при проведениизанятий по родному (нерусскому) языку из числа языков народов Российской Федерацииосуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимойнаполняемости групп (независимо от количества обучающихся в подгруппах). Всоответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ 10-15% учебноговремени используется на национально-региональный компонент при изучении предметов:Литература, География, Биология, Обществознание, История, Музыка, Изобразительноеискусство, Технология, Физическая культура.В предметной области «Иностранные языки» - «Иностранный язык» (английский)изучается в 5-9-х классах. В классах при наполнении обучающихся в соответствии стебованиями СанПиН 1.2.3685-21 (п. 3.4.14) осуществляется деление обучающихся наподгруппы.
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В предметную область «Математика и информатика» входят предметы: «Математика» (5-6классы) по 5 часов в неделю, в 7-9 классах - «Математика» (включая в себя модуль Алгебра иГеометрия, Вероятность и статистика) по 6 часов в неделю, «Информатика». Припроведении учебных занятий по Информатике и информационно-коммуникационнымтехнологиям в 5-9 классах осуществляется деление классов на подгруппы в соответствии стебованиями СанПиН 1.2.3685-21 и материально-техническими возможностями ОО. В 7-8-хклассах введён дополнительный час «Информатики» за счёт часов внеурочной деятельностив целях апробации электронного учебника.В 5-9-х классах предметная область «Общественно-научные предметы» представленаследующими предметами: История (включает курс Всеобщей истории и Истории России),«Обществознание», «География». В 5-х классах в части учебного плана, формируемойучастниками образовательных отношений, внесён пропедевтический курс Обществознаниепо причине того, что он часто выбирается обучающимися для сдачи ГИА с учётомпожелания родителей.Предметную область «Естественно – научные предметы» в 5-9-х классах составляютпредметы «Физика», «Химия», «Биология».В предметной области «Искусство» в 5-8-х изучаются предметы «Изобразительноеискусство»- 1 час в неделю (5-7 классы); «Музыка»- 1 час в неделю (5-8 классы).В предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»изучаются следующие дисциплины: «Физическая культура» и «Основы безопасностижизнедеятельности». Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9-хклассах- 1 час в неделю (68 часов), в 5-7 классах ОБЖ изучается в рамках внеурочной
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деятельности. На Физическую культуру отводится с 5 по 9 класс урочных 2 часа в неделю иодин час внеурочных занятий.Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» в 5-7-х классах – 2 часа внеделю, в 9-8 х классах 1 час в неделю, возможно введение 1 часа за счёт внеурочных ханятийв целях предпрофильной подготовки учащихся. Обучение по предмету «Технология» строитсяна основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов,энергии, информации, объектов природной и социальной среды с учетом интересов исклонностей учащихся.Изучение учебного предмета «Технология» строится в соответствии сиатериально-техническими возможностями ОО. Не могут быть задействованы модули«Животноводство» и «Растениеводство». При этом количество часов, отведенных наизучение модулей и (или) тем, определяется рабочей программой учителя.Во всех классах предусмотрено деление на подгруппы по гендерному признаку(девочки/мальчики).Предмет ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики») также проводится на занятиях во внеурочнойдеятельности в 5-х классах.Данный модуль определён по заявлениям родителей (законныхпредставителей) обучающихся.В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатыватьсяиндивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траекторияразвития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формыобразования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторскойподдержкой.При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков народовРоссийской Федерации, когда наряду с русским языком изучается родной (нерусский) язык (5–9 кл.),
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по иностранному языку, технологии (5–9 кл.), информатике, а также по физике и химии (во времяпроведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм попредельно допустимой наполняемости групп.Общеобразовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации.Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Количествоучебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебнойнеделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часовв неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,летом — не менее 8 недель.Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Для классов, в которыхобучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. Во время занятийнеобходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.В МБОУ «ОЦ №4» используется вариант 2 — для общеобразовательных организаций, в которыхобучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из государственных языковреспублик Российской Федерации и (или) один из языков народов Российской Федерации, для 5-дневной учебной недели..При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру составляет2, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельностии/или за счет посещения учащимися спортивных секций.
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В МБОУ «ОЦ №4», расположенном на территории Республики Адыгея, введено изучениегосударственного языка (адыгейского/русского) в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.Распределение часов предметной области «Родной язык и родная литература» учебного планаосуществляется с учетом законодательства субъекта Российской Федерации (преподавание иизучение государственных языков республик Российской Федерации не должны осуществляться вущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации).При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков народов РоссийскойФедерации осуществляется деление класса на две и более группы.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ5-9 класс(34 недели)Вариант 2Предметныеобласти Учебные предметы

Классы
Количество часов в неделю/год

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть

Русский язык илитература Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714
Литература* 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442
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Родной язык и роднаялитература Родной язык (русский/ адыгейский),Родная литература (русская/адыгейская) **
2/68

2/68 2/68 2/68

2/68

10/340

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510
Математика иинформатика Математика 5/170 5/170 10/340

Математика (Алгебра. Геометрия. Вероятность истатистика) 6/204 6/204 6/204 18/612
Информатика 1/34 1/34 1/34 3/102

Общественно научныепредметы История России. Всеобщая история.* 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340Обществознание* 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136География* 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272Естественнонаучныепредметы Физика 2/68 2/68 3/102 7/238Химия 2/68 2/68 4/136Биология* 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/236
Искусство Музыка* 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136

Изобразительное искусство* 1/34 1/34 1/34 3/102Технология Технология* 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272
Физическая культура иОсновы безопасностижизнедеятельности

ОБЖ* 1/34 1/34 2/68
Физическая культура* 2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 10/338

ИТОГО: 28/952 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122
156/5304
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1/34 0 1/34 0 0 1/34
Обществознание*

1 1/34Максимально-допустимая величина недельной нагрузки при 5-дневнойучебной неделе 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1089
157/5338

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)** 5/170 5/170 5/170 5/170 5/165 182/845
*10-15% использования НРК**не ведётся родная русская/адыгейская литература из-за отсутствия учебников
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Недельный учебный план отражает и конкретизирует основные показатели:—состав учебных предметов;—недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования поклассам и учебным предметам;—максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетомделения классов на группы.Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете на весь учебный годили иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом спецификикалендарного учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными вотношении различных классов одной параллели. Также могут создаваться комплексные учебныепланы с учетом специфики реализуемых образовательных программ и наименований образовательныхорганизаций ( школы с углубленным изучением отдельных предметов и пр.).Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышатьпродолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для9—11 классов. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёмадомашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарныминормами.

3.1.4. Промежуточная аттестация.Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственнымобразовательным стандартом, Уставом школы, Положением системе оценки достижения
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО. Освоениеобразовательных программ, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной иитоговой аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом«Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущегоконтроля их успеваемости», в различных формах. В соответствие с требованиями ФГОС третьегопоколения промежуточная аттестация должна проводиться по всем предметам учебного плана.Организация промежуточной аттестации в 5-9 классах проводится с 18 апреля по 20 мая безпрекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана
класс Учебный предмет Форма промежуточнойаттестации5, 6,7, 8 Русский язык Диагностическая работа9 ОГЭ5-8, 9 Родной языкрусский/адыгейский Тестирование
5-8, 9 Литература Тестирование5-6,8, 9 Иностранный язык Тестирование7 Диагностическая работа5, 6, 7, 8 Математика Диагностическая работа9 ОГЭ5, 6, 7, 8 история Диагностическая работа
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9 тестирование5,9 обществознание Тестирование6, 7, 8 Диагностическая работа6, 7, 8 География Диагностическая работа9 тестирование5,6,7, 8 биология Диагностическая работа9 тестирование7, 8 физика Диагностическая работа9 тестирование7-9 информатика тестирование8 химия Диагностическая работа9 тестирование5-8 Музыка Собеседование5-7 Изобразительное искусство Собеседование5-9 Технология Собеседование5-9 Физическая культура Тестирование7-9 Основы безопасностижизнедеятельности Собеседование

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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3.2.1. Календарный учебный графикКалендарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общегообразования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): даты начала и окончанияучебного года; продолжительность учебного года;сроки и продолжительность каникул;сроки проведения промежуточной аттестации.Календарный учебный график разработан образовательной организацией в соответствии стребованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными действующимисанитарными правилами и нормативами, а также с учетом мнений участников образовательныхотношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций.При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при составленииграфика учебного процесса и система организации учебного года: четвертная, семестровая.Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в соответствии сФедеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).1. Начало 2022/2023 учебного года – 01.09.2022; окончание 2022/2023 учебного года –31.05.2023. Учебные периоды (5-9 классы)
Дата Количествоучебных недель Количество учебных днейНачалочетверти* Окончаниечетверти*1 четверть 01.09.2022 29.10.2022 8 422 четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 38
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3 четверть 09.01.2023 16.03.2023 10 484 четверть 27.03.2023 31.05.2023 8 38Итого 34 166

2. Продолжительность каникул:Каникулы Начало и окончание каникул Количество календарныхднейосенние 29.10.2022 – 06.11.2022 9 днейзимние 29.12.2022 – 08.01.2023 11 днейдополнительные для 1-хклассов 18.02.2023 – 26.02.2023 9 дней
весенние 17.03.2023 – 26.03.2023 10 дней

Дополнительные 5 дней отдыха, связанные с государственными праздниками:1. 04 ноября (пятница) – День народного единства2. 23 февраля (четверг) – День защитника Отечества3. 08 марта (среда) – Международный женский день4. 01 мая (понедельник) – Праздник Весны и Труда5. 09 мая (вторник) – День ПобедыДополнительные 2 дня отдыха в связи с переносами выходных дней, связанных сгосударственными праздниками:
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1. 24 февраля (пятница) – перенос с 01.01.2023 (с воскресенья)2. 08 мая (понедельник) – перенос с 07.01.2023 (с субботы)
3.2.2. План внеурочной деятельностиПод внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную надостижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных,метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основнойобщеобразовательной программы.План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системыфункционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включатьв себя:

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучениеучебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностейв физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы,особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской,математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы,метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные нареализацию проектной и исследовательской деятельности);
 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения
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образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числеодаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включаяобщественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальныхкомпетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку,использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональныхобразовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственномокружении;
 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательныхмероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе втворческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетомисторико-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковыхколлективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам,клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;
 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебнойдеятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечениюуспешной реализации образовательной программы и т. д.);
 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержкиобучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работатьюторов, педагогов-психологов);
 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся впространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников,
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безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости,профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника сокружающей средой, социальной защиты учащихся).Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступныхобъектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа.Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактическогоматериала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработкикурсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства.Содержание плана внеурочной деятельности.В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных образовательныхстандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказамиМинпросвещения России от 31 мая 2021 года № 2861 и № 287 2 (далее – ФГОС НОО и ООО),достижение планируемых образовательных результатов возможно через урочную и внеурочнуюдеятельность.Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапеосновной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов.Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочнуюдеятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимисяучебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускаетсяперенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул,но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время можетреализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базеобщеобразовательной организации или на базе детских центров, в походах, поездках и т. д.).
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При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могутотличаться:—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой иуглубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов,—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 часов;—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворенияобразовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2часов;—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельнопредусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштабаученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использованодо 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержкисоциализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов.Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативностьсодержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересовобучающихся.В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов,отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе дляобеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может бытьвыделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи с организациейпредпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться
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в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том илиином ученическом коллективе.В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов изапросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться различные моделипримерного плана внеурочной деятельности:—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее вниманиеуделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечениюучебной деятельности;—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечениюих благополучия в пространстве общеобразовательной школы;—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательныхмероприятий.Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности,направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и такихкомпетенций, как:—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетомправовых норм, установленных российским законодательством;—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественноприемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместнойдеятельности.—Организация жизни ученических сообществ может происходить:
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—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности,в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественныхобъединениях, созданных в школе и за ее пределами;—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участиеобучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительныхорганизаций;—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройствешколы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями иобъединениями.Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяетсамостоятельно.Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельностьобучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную иисследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, напредприятия и др.), походы, деловые игры и пр.В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числаобучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп изобучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией можетпредусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме),включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные
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организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, организациикультуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего иосновного общего образования целесообразно при формировании плана внеурочной деятельностиобразовательной организации предусмотреть часть, рекомендуемую для всех обучающихся:1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной иэкологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок) ;1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности 6 );1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов ипотребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства).Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности целесообразно включить:2 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных исоциокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изученияотдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательскойдеятельности, исторического просвещения);2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностейобучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьныхтеатрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в рамках реализации программыразвития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России»);2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностейобучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии, реализациипроекта «Россия – страна возможностей»).
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Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице 2.Таблица 2.Направления внеурочной деятельности, рекомендуемые к включению в план внеурочнойдеятельности образовательной организации:Направление внеурочнойдеятельности Рекомендуемое количествочасов в неделю Основное содержание занятий
Инвариантная частьИнформационно-просветительские занятияпатриотической, нравственной иэкологической направленности«Разговоры о важном»

1 Основная цель: развитиеценностного отношенияобучающихся к своей Родине– России, населяющим еелюдям, ее уникальнойистории, богатой природе ивеликой культуре. Основнаязадача: формированиесоответствующей внутреннейпозиции личности школьника,необходимой ему дляконструктивного иответственного поведения вобществе. Основные темы7занятий связаны сважнейшими аспектами жизни
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человека в современнойРоссии: знанием роднойистории и пониманиемсложностей современногомира, техническимпрогрессом и сохранениемприроды, ориентацией вмировой художественнойкультуре и повседневнойкультуре поведения,доброжелательнымотношением к окружающим иответственным отношением ксобственным поступкам.Занятия по формированиюфункциональной грамотности 1 Основная цель: развитиеспособности обучающихсяприменять приобретённыезнания, умения и навыки длярешения задач в различныхсферах жизнедеятельности,(обеспечение связи обучения сжизнью). Основная задача:формирование и развитие
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функциональной грамотностишкольников: читательской,математической, естественно-научной, финансовой,направленной и на развитиекреативного мышления иглобальных компетенций.Основные организационныеформы: интегрированныекурсы, метапредметныекружки или факультативыВариативная частьЗанятия, связанные с реализациейособых интеллектуальных исоциокультурных потребностейобучающихся

3 Основная цель:интеллектуальное иобщекультурное развитиеобучающихся, удовлетворениеих особых познавательных,культурных, оздоровительныхпотребностей и интересов.Основная задача:формирование ценностногоотношения обучающихся кзнаниям, как залогу их
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собственного будущего, и ккультуре в целом, как кдуховному богатствуобщества, сохраняющемунациональную самобытностьнародов России. Основныенаправления деятельности:занятия по дополнительномуили углубленному изучениюучебных предметов илимодулей; занятия в рамкахисследовательской ипроектной деятельности;занятия, связанные сосвоением региональногокомпонента образования илиособыми этнокультурнымиинтересами участниковобразовательных отношений;дополнительные занятия дляшкольников, испытывающихзатруднения в освоенииучебной программы или
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трудности в освоении языкаобучения; специальныезанятия для обучающихся сограниченнымивозможностями здоровья илииспытывающими затрудненияв социальной коммуникации.Занятия, направленные наудовлетворение интересов ипотребностей обучающихся втворческом и физическомразвитии, помощь всамореализации, раскрытии иразвитии способностей и талантов

2 Основная цель:удовлетворение интересов ипотребностей обучающихся втворческом и физическомразвитии, помощь всамореализации, раскрытии иразвитии способностей италантов. Основные задачи:раскрытие творческихспособностей школьников,формирование у них чувствавкуса и умения ценитьпрекрасное, формированиеценностного отношения ккультуре; физическоеразвитие обучающихся,
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привитие им любви к спорту ипобуждение к здоровомуобразу жизни, воспитаниесилы воли, ответственности,формирование установок назащиту слабых; оздоровлениешкольников, привитие имлюбви к своему краю, егоистории, культуре, природе,развитие ихсамостоятельности иответственности,формирование навыковсамообслуживающего труда.Основные организационныеформы: занятия школьников вразличных творческихобъединениях (музыкальных,хоровых или танцевальныхстудиях, театральных кружкахили кружках художественноготворчества, журналистских,поэтических или писательских
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клубах и т.п.); занятияшкольников в спортивныхобъединениях (секциях иклубах, организацияспортивных турниров исоревнований); занятияшкольников в объединенияхтуристскокраеведческойнаправленности (экскурсии,развитие школьных музеев)Занятия, направленные наудовлетворение социальныхинтересов и потребностейобучающихся, на педагогическоесопровождение деятельностисоциально ориентированныхученических сообществ, детскихобщественных объединений,органов ученическогосамоуправления, на организациюсовместно с обучающимисякомплекса мероприятийвоспитательной направленности

2 Основная цель: развитиеважных для жизниподрастающего человекасоциальных умений –заботиться о других иорганизовывать своюсобственную деятельность,лидировать и подчиняться,брать на себя инициативу инести ответственность,отстаивать свою точку зренияи принимать другие точкизрения. Основная задача:
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обеспечениепсихологическогоблагополучия обучающихся вобразовательном пространствешколы, создание условий дляразвития ответственности заформирование макро и микрокоммуникаций,складывающихся вобразовательной организации,понимания зон личноговлияния на уклад школьнойжизни. Основныеорганизационные формы:педагогическоесопровождение деятельностиРоссийского движенияшкольников и Юнармейскихотрядов; волонтерских,трудовых, экологическихотрядов, создаваемых длясоциально ориентированнойработы; выборного Совета
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обучающихся, создаваемогодля учета мнения школьниковпо вопросам управленияобразовательнойорганизацией; Совета старост,объединяющего старостклассов для облегченияраспространения значимойдля школьников информациии получения обратной связиот классных коллективов;постоянно действующегошкольного актива,инициирующего иорганизующего проведениеличностно значимых дляшкольников событий(соревнований, конкурсов,фестивалей, капустников,флешмобов); творческихсоветов, отвечающих запроведение тех или иныхконкретных мероприятий,
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праздников, вечеров, акций;созданной из наиболееавторитетныхстаршеклассников группы поурегулированию конфликтныхситуаций в школе и т.п.

План внеурочной деятельности в основной школе (5-9 класс)Пояснительная запискаНазначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическоесопровождениеобучающихсясучетомуспешности их обучения, уровня социальнойадаптации и развития,индивидуальных способностей и познавательных интересов.План внеурочнойдеятельности формируется в ОЦ№4 с учетом предоставления права участникам образовательныхотношений выбора направления и содержанияучебныхкурсов.Основными задачами организации внеурочной деятельностиявляютсяследующие:1) поддержка учебной деятельности обучающихся вдостижениипланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразования;2) совершенствование навыков общения со сверстникамиикоммуникативныхуменийвразновозрастнойшкольнойсреде;3) формирование навыков организации своейжизнедеятельностисучетомправилбезопасногообразажизни;4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к
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познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных ииндивидуальных особенностейучастников;5) развитие навыков совместной деятельности сосверстниками,становлениекачеств,обеспечивающихуспешностьучастияв коллективномтруде: умение договариваться, подчиняться,руководить, проявлять инициативу,ответственность; становлениеуменийкоманднойработы;6) поддержка детских объединений, формирование уменийученическогосамоуправления;7) формирование культуры поведения в информационнойсреде.Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности младшего школьника сучетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностныхформулировках, что подчеркивает ихпрактико-ориентированные характеристики. При выборенаправленийиотборесодержанияобученияобразовательнаяорганизацияучитывает:1) особенности образовательной организации (условия функционирования, типшколы, особенности контингента, кадровыйсостав);2) результаты диагностики успеваемости и уровня развитияобучающихся,проблемыитрудностиихучебнойдеятельности;3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочныхзанятий и их содержательная связь с урочнойдеятельностью;4) особенностиинформационно-образовательнойсредыобразовательной организации,национальные и культурные особенности региона, где находится образовательнаяорганизация.
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Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнениеПри отборе направленийвнеурочнойдеятельностиОЦ№4 ориентируется, прежде всего, на своиособенностифункционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, ихпотребности, интересы и уровни успешностиобучения.Квыборунаправленийвнеурочнойдеятельностипривлекаться родители как законныеучастникиобразовательныхотношений.Направления и цели внеурочной деятельности1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена нафизическое развитие школьника,углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюденияправилздоровогобезопасногообразажизни.2.Духовно-нравственная деятельность направлена на формирование высших нравственныхценностей у молодежи, а также качеств патриота и защитника Родины.3. Социальная деятельностьнаправлена нареализацию проблем формирования сознательногогражданина с прочными убеждениями.4. Общеинтеллектуальная деятельность направлена на удовлетворение познавательныхпотребностей обучающихся, которые не могут быть удовлетворены в процессе изучения предметовучебного плана.5. Общекультурная деятельность направлена формирования современного гармоническиразвитого человека с богатством его внутренней и духовной культуры, интеллектуальной иэмоциональной свободы, с высоким нравственным потенциалом и эстетическим вкусом.Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняетсяследующимтребованиям:1) целесообразность использования данной формы длярешенияпоставленныхзадачконкретногонаправления;2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих
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непосредственное активное участие обучающегося впрактической деятельности, в томчисле совместной (парной,групповой,коллективной);3) учетспецификикоммуникативнойдеятельности,котораясопровождаеттоилииноенаправлениевнеучебнойдеятельности;4) использованиеформорганизации,предполагающихиспользованиесредствИКТ.Приорганизациивнеурочнойдеятельности принимаютучастие все педагогические работникиданной организации(учителяначальнойшколы,учителя-предметники,социальныйпедагог,педагог-психолог,библиотекарь).Внеурочная деятельность тесно связана сдополнительнымобразованиемдетейвчастисозданияусловийдляразвития творческих интересов детей,включения их в художественную,техническую, спортивную и другую деятельность.Объединениеусилийвнеурочнойдеятельностиидополнительногообразованиястроитсянаиспользованииединыхформорганизации.Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило,основной учитель, ведущийкласс начальной школы, завуч начальных классов,заместительдиректорапоучебно-воспитательнойработе.
Основные направления внеурочнойдеятельности

1. Спортивно-оздоровительнаядеятельность«Спортивные игры»Цель:формирование представлений учащихся о здоровомобразе жизни, развитие физическойактивности и двигательных навыков.Форма организации: соревновательные мероприятия.
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2. Духовно-нравственная деятельность«Разговоры о важном»Цель:воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящееи будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народаРоссийской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.Формаорганизации:выполнениеизащитамини-проектов, общественно полезная практика.

3. Социальная деятельность«В мире профессий»,«ОБЖ»,«Практикум по физике с использованием оборудования Точка роста»,«Этикет общения»,«Русский язык на «5»,«Точка роста и новые возможности биологии».Цель:создание условий для личного роста школьников, мотивированного выбора своейдеятельности и социальной адаптации учащихся; создание условий для формирования и приобретенияисследовательских умений учащихся, выработке самостоятельности и инициативы, способствующихразвитию творческих способностей, формирование активной жизненной позиции.Форма организации: круглые стол, конференция, школьные, поисковые и научные исследования,общественно полезные практики.
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4. Общеинтеллектуальная деятельность:«ОРКСЭ»,«Точка роста и новые возможности биологии»,«Практикум по физике с использованием оборудования Точки роста»,« Информатика»,«Точка роста и новые возможности химии»Цель:формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.Форма организации: викторины, познавательные игры, исследовательские проекты, акции,конкурсы.
5.Общекультурная деятельность:«Финансовая грамотность».Цель:воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческимиценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других странФорма организации: беседы, викторины, коллективные творческие дела, смотры-конкурсы,выставки.

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год(5-9 классы)Внеурочная деятельность
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Направления Классы V VI VII VIII IX всего
Спортивно-оздоровительное: «Спортивные игры» 1* 1* 1* 1* 1* 5Духовно-нравственное: «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 5
Социальное: «В мире профессий», «ОБЖ», «Практикум по физике сиспользованием оборудования Точка роста», Этикет общения»«Русский язык на «5»,«Точка роста и новые возможности биологии». 1 1 1 1 1 5
Общеинтеллектуальное: «ОРКСЭ», «Точка роста и новые возможностибиологии», «Практикум по физике с использованием оборудования Точки роста»,Информатика, «Точка роста и новые возможности химии» 1 1 1 1 1 5
Общекультурное: «Финансовая грамотность» 1 1 1 1 1 5Итого 5 5 5 5 5 25*- третий час физической культуры (в соответствии с приказом Министерства образования от 30.08.2010 года № 889
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель воспитательной работы школы на 2022/2023 учебный год:
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитиюнравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству исамоопределению.

Задачи воспитательной работы:
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·совершенствовать систему воспитательной работы в классныхколлективах;
·формировать гуманистическое отношение к окружающему миру,приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение,присвоение этих ценностей;
·формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность вздоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
·формировать коммуникативную компетентность, способность кэффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;
·формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержкиокружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе;
·координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования;
·продолжать развивать ученическое самоуправление, как основысоциализации, социальной адаптации, творческого развития каждогообучающегося;
·повышать уровень профессиональной культуры и педагогическогомастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитанииобучающихся;
·развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности идополнительного образования;
·развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель – ученик -родитель»
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Приоритетные направления воспитательной работына 2022/2023 учебныйгод:Направлениевоспитательнойработы Задачи работы по данному направлению

Общеинтеллектуальное(популяризация научныхзнаний, проектнаядеятельность)

Активная практическая и мыслительная деятельность.Формирование потребности к изучению, созданиеположительной эмоциональной атмосферы обучения,способствующей оптимальному напряжениюумственных и физических сил обучающихся.Воспитание экологической грамотности и социальнозначимой целеустремленности в трудовых отношенияхшкольников;Изучение обучающимися природы и историиРеспублики Адыгея:.Проведение природоохранных акций.Выявление и развитие природных задатков испособностей обучающихся.Гражданско -патриотическое(гражданско
Формирование гражданской и правовойнаправленности личности, активной жизненнойпозиции;
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патриотическоевоспитание, приобщениедетей к культурномунаследию, экологическоевоспитание)

Формирование у воспитанников таких качеств, какдолг, ответственность, честь, достоинство, личность.Воспитание любви и уважения к традициям Отечества,школы, семьи.Воспитание уважения к правам, свободам иобязанностям человека.

Духовно-нравственное(нравственноэстети-ческоевоспитание, семейноевоспитание)

Приобщение к базовым национальным ценностямроссийского общества, таким, как патриотизм,социальная солидарность, гражданственность, семья,здоровье, труд, творчество, наука, традиционныерелигии России, искусство, природа, человечество.Формирование духовно-нравственных качествличности.Воспитание человека, способного к принятиюответственных решений и к проявлению нравственногоповедения в любых жизненных ситуациях.Формирование дружеских отношений в коллективе.Воспитание нравственной культуры, основанной насамоопределении и самосовершенствовании.Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы имилосердия к окружающим людям.Создание единой воспитывающей среды, в которойразвивается личность ребенка, приобщение родителей
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к целенаправленному процессу воспитательной работыобразовательного учреждения.

Здоровьесберегающее(физическое воспитание иформирование культурыздоровья, безопасностьжизнедеятельности)

Формирование и развитие знаний, установок,личностных ориентиров и норм здорового ибезопасного образа жизни с целью сохранения, иукрепления физического, психологического исоциального здоровья обучающихся как одной изценностных составляющих личности обучающегося иориентированной на достижение планируемыхрезультатов освоения основнойобразовательной программы основного общегообразования. Формирование у обучающихсясознательного и ответственного отношения к личнойбезопасности и безопасности окружающих, усвоениеими знаний и умений распознавать и оцениватьопасные ситуации, определять способы защиты от них,оказывать само- и взаимопомощьСпособствовать преодолению у воспитанниковвредных привычек средствами физической культуры изанятием спортом.
Формирование готовности обучающихся к выбору
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Социальное(самоуправление,воспитание трудолюбия,сознательного,творческого отношения кобразованию, труду вжизни, подготовка ксознательному выборупрофессии)

направления своей профессиональной деятельности всоответствии с личными интересами,индивидуальными особенностями и способностями, сучетом потребностей рынка труда.Формирование экологической культуры.Формирование общественных мотивов трудовойдеятельности как наиболее ценных и значимых,устойчивых убеждений в необходимости труда напользу обществу. Воспитание личности с активнойжизненной позицией, готовой к принятиюответственности за свои решения и полученныйрезультат, стремящейся к самосовершенствованию,саморазвитию и самовыражения

Профилактикабезнадзорности иправонарушений,социально-опасныхявлений

Совершенствование правовой культуры иправосознания обучающихся, привитие осознанногостремления к правомерному поведению. Организацияработы по предупреждению и профилактикеасоциального поведения обучающихся.Организация мероприятий по профилактикеправонарушений, наркомании, токсикомании,алкоголизма.Проведение эффективных мероприятийпо предотвращению суицидального риска среди детейи подростков. Изучение интересов, склонностей и
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способностей обучающихся «группы риска»,включение их во внеурочную деятельность идеятельность объединений дополнительногообразования.Организация консультаций специалистов (социальногопедагога, педагога- психолога, медицинскихработников) для родителей и детей «группы риска»Контрользавоспитательнымпроцессом
Соблюдение отчетности всех частей воспитательногопроцесса.Выявление успехов и недостатков в воспитательнойработе.

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарномплане воспитательной работы.Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами,юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датамиобщеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации,Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событийМинистерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациямиисполнительных органов власти в сфере образования.
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Сентябрь:
- 1 сентября: День знаний;
- 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе стерроризмом.Октябрь:
- 1 октября: Международный день пожилых людей;
- 4 октября: День защиты животных;
- 5 октября: День Учителя;
- Третье воскресенье октября: День отца;
- 30 октября: День памяти жертв политических репрессий.Ноябрь:
- 4 ноября: День народного единства.Декабрь:
- 3 декабря: Международный день инвалидов;
- 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;
- 6 декабря: День Александра Невского;
- 9 декабря: День Героев Отечества;
- 10 декабря: День прав человека;
- 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;
- 27 декабря: День спасателя.Январь:
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- 1 января: Новый год;
- 7 января: Рождество Христово;
- 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);
- 27 января: День снятия блокады Ленинграда.Февраль:
- 2 февраля: День воинской славы России;
- 8 февраля: День русской науки;
- 21 февраля: Международный день родного языка;
- 23 февраля: День защитника Отечества.Март:
- 8 марта: Международный женский день;
- 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.Апрель:
- 12 апреля: День космонавтики.Май:
- 1 мая: Праздник Весны и Труда;
- 9 мая: День Победы;
- 24 мая: День славянской письменности и культуры.Июнь:
- 1 июня: Международный день защиты детей;
- 5 июня: День эколога;
- 6 июня: Пушкинский день России;
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- 12 июня: День России;
- 22 июня: День памяти и скорби;
- 27 июня: День молодёжи.Июль:
- 8 июля: День семьи, любви и верности.Август:
- 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
- 25 августа: День воинской славы России.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫШКОЛЫНА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД5-9 КЛАССЫ

Ключевые общешкольные делаНа школьном уровне
время
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Дела Классы проведения ОтветственныеТоржественная линейка «Первый звонок»Классные часы, посвящённые Дню знаний. 5-9 1.09.21 Заместительдиректора по ВР,вожатая, кураторРДШ и волонтёров,кл.руководители3.09.День окончания Второй мировой войныДень солидарности в борьбе с терроризмом.Линейка
5-9 2.09. Отв. 8а, (кл. рук.Яровая С.П.)

«Посвящение в пятиклассники». 5 и 9 кл Сентябрь23.09. 8б (УрбановичЕ.В.)кл.рук.
День Здоровья.Турслёт 5-9 кл сентябрь4 неделя

Учителяфизкультуры, замдиректора по ВР,куратор РДШ,кл.руководителиСпартакиада по футболу. 5-6,7-8,9 кл ОктябрьВ течениемесяца
Учителяфизкультуры, кл рук.

День пожилого человека 1.10.Праздник бабушек. Праздничный концерт. 5-9 кл 30 сентября Учитель музыкиКл.руководители7В кл. Атласкирова –
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Хагба С.З..День республики Адыгея (100-летиюРеспублики посвящается…)выставка поделок,конкурс рисунковконкурс чтецов

5-6 кл5-9 кл. Октябрь1 декада
Заместительдиректора по ВР,куратор РДШ иволонтёров, учительадыгейского языкаДень учителя в школе:акция по поздравлению учителей, учителей-ветеранов педагогического труда,День самоуправления,концертная программа.

5-9 кл Октябрь1 декада

Заместительдиректора по ВР,Кл.рук.Куратор РДШ, 11класс (АндреянчевС.С.)Экологический десантнаведение порядка на территории школы,участие в акции «Чистые берега», посадкадеревьев и др.
5-9 кл. Сентябрьоктябрь

Заместительдиректора по ВР,учитель биологии, 10класс (Бабич Л.С.),куратор РДШ,юнармейский отряд,волонтёры, классныеруководители
«Золотая осень»:Праздник Осени. Конкурс поделок из 5-9 кл Октябрь2-3 декада Куратор РДШ,Учителя ИЗО и МХК
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природного и бросового материала. классныеруководители
Мероприятия месячника взаимодействиясемьи и школы: выставка рисунков,фотографий, акции по поздравлению мам сДнем матери, Концерт, посвящённый ДнюМатери.конкурсная программа «Мама, папа, я –отличная семья!»беседы, кл. часыобщешкольное родительское собрание

5-9 кл.

НоябрьВ течениемесяца3 декада

4 пятницамесяца

Заместительдиректора по ВР,куратор РДШ,классныеруководители,учитель музыки иИЗО9А (АлександроваН.В.)
Неделя толерантности«Все мы – разные!» 5-9 11-17 ноября Зам директора поВР,куратор РДШ,вожатые, учителяистории, кл. рук-ли,9Б (Должикова Н.В.)День правовой защиты детей. Квест«Знаем ли мы права» Анкетированиеучащихся на случай нарушения их прав исвобод в школе и семье.

5-9 Ноябрь25.11.
Учителяобществознания,Богданова И.В.сгруппой волонтёровКл.рук.Декабрь Учителя истории
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- День Неизвестного солдата 3 декабря-День Героя 9 декабря- День Конституции 12 декабряКвесты, классные часы, уроки Мужества
5-9 3.12.9.12.12.12.В течениемесяца

КлассныеруководителиКуратор РДШВолонтёры, 6В(Павлюкова О.В.)7Б (Шнейдер Н.В.)Новый год в школеукрашение кабинетовоформление окон,конкурс новогодних ёлочек и поделок,утренники по классам

5=9 ДекабрьВ течениемесяца20-25.12.

Заместительдиректора по ВР,вожатая, классныеруководители,волонтёры (9-11кл.)9В Бондаренко И.А.Мероприятия по безопасности игражданской защиты детей (попрофилактике ДДТТ, пожарнойбезопасности, экстремизма, терроризма,учебно-тренировочная эвакуация учащихсяиз здания)

5-9 Январь2 декада
классныеруководители,руководитель отряда ЮИД,учитель ОБЖ

Час памяти«Освобождение Адыгеи»«Блокада Ленинграда» 5-9 Январь3 неделя4 неделя
волонтёры, рук.отряда, классныеруководители7Б (Шнейдер Н.В.)Мероприятия месячника гражданского и Заместитель
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патриотического воспитания«Веселые старты»,фестиваль патриотической песни, акция попоздравлению пап и дедушек, мальчиков,конкурс рисунков, Уроки мужества.

5-9 Февраль
(поотдельномупланумесячника)

директора по ВР,вожатая, классныеруководители,учителяфизкультуры8В (Гурома О.А.)7Б (Шнейдер Н.В.)Мероприятия месячника интеллектуальноговоспитания «Умники и умницы».День науки в школе: защита проектов иисследовательских работ
5-9 Март(по планумесячника)

Заместительдиректора по УВР,вожатая, классныеруководители
8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция попоздравлению мам, бабушек, девочек,утренник 5-9 Март4-6.03.

6А (КубашичеваО.Г.) классныеруководителикуратор РДШМероприятия месячника нравственноговоспитания «Спешите делать добрые дела».Весенняя неделя добра 5-9 АпрельВ течениемесяца

Заместительдиректора по ВР,классныеруководителиДень космонавтики: конкурс рисунков 5-9 Апрель9-12.04. Учитель ИЗО,классныеруководители
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6Б (ЖемелкоО.Ю.)9ВЭкологическая акция «Бумажный бум» 5-9 АпрельВ течениемесяца
Заместительдиректора по ВР,куратор РДШ,волонтёрыМероприятия месячника ЗОЖ «Здоровоепоколение».Весенний День здоровья.Акция "Школа против курения". Туристскиепоходы.

5-9 Апрель3 неделя17.05.4 неделя мая

Заместительдиректора по ВР,вожатая, классныеруководители,учительфизкультурыДень Победы:Митинг в школе,акции «Бессмертный полк»,«С праздником, ветеран!»,Акция «Окна Победы»
5-9

Май8.05.9.05.5-9.05.7-9.05.

Заместительдиректора по ВР,куратор РДШ,вожатая, классныеруководители8Б (Урбанович Е.В.Торжественнаялинейка«Последнийзвонок» 5-9 Май3 декада(по приказу)
Заместительдиректора по ВР,клрук.24 мая - День славянской письменности икультуры (мероприятия по отдельному плану) 5-9 24 мая Кл. рук.,м/о учителей
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русского языка1 июня: Международный день защиты детей 5-9 1.06. Кл. рук.6 июня Пушкинский день России 5-9 6.06. Учителя русскогоязыка и литературы12 июня День РоссииУчастие в акциях 5-9 12.06. Заместительдиректора по ВР,куратор РДШ,вожатая, классныеруководители22 июня День памяти и скорбиУчастие в акциях. 5-9 22.06. Заместительдиректора по ВР,куратор РДШ,вожатая, классныеруководители
Выпускной вечер, торжественное вручениеаттестатов 9 кл. Июнь(по приказу)

Заместительдиректора по ВР,куратор РДШ,вожатая, классныеруководители
Церемонии награжденияшкольников и педагоговТоржественные линейки по окончанию 5-9 Октябрь Заместитель
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четверти директора по ВР,классныеруководителиТоржественная линейка по окончаниючетверти 5-9 Декабрь Заместительдиректора по ВР,классныеруководителиТоржественная линейка по окончаниючетверти 5-9 Март Заместительдиректора по ВР,классныеруководителиТоржественная линейка по окончаниючетверти 5-9 Май Зам. директора поВР, классныеруководителиТоржественная церемония награждения поитогам учебного года 5-9 Май Зам. директора поВР, старшаявожатая,классныеруководителиТоржественная церемония награждения«ГТО» 5-9 Октябрь Зам. директора поВР, классныеруководители,учителя физическойкультуры



1109

На уровне классов
Общешкольныеключевыедела

Единыйурокбезопасности 5-9 1 сентября Учитель ОБЖ,классныеруководителиЕдиный классный час«Международный деньграмотности» 5-9 8 сентября Классныеруководители
Единый классный час«День гражданской обороны» 5-9 4 октября Учитель ОБЖ,классные руководители
Деньпожилыхлюдей 5-9 Первыевыходныеоктября КлассныеруководителиВсероссийский урокбезопасности в сети Интернет 5-9 Октябрь КлассныеруководителиЕдиный классный час«День народного единства» 5-9 4 ноября КлассныеруководителиЕдиный классный час«Всемирный день доброты» 5-9 13 ноября Классныеруководители
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Единый классный час«Всемирный день ребенка» 5-9 20 ноября КлассныеруководителиЕдиный классный час«Всемирный день домашнихживотных» 5-9 30 ноября Классныеруководители
Единый классный час«Международный день инвалидов» 5-9 3 декабря Классныеруководители
Музейный урок«День Героев Отечества» 5-9 9 декабря КлассныеРуководители,учителя истории
Единый классный час«День Конституции РФ» 5-9 12 декабря Классныеруководители,учителя истории
Музейный урок «Международныйдень памяти жертв Холокоста» 8-9 25 января Классныеруководителиучителя историиМузейныеуроки«НепокоренныйЛенинград» 5-9 27 января КлассныеРуководителМузейный урок «День разгромасоветскими войсками немецко-фашистских войск вСталинградской битве»

5-9 2 февраля Классныеруководители,учителя истории
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Единый классный час «Деньроссийской науки» 5-9 8 февраля Классныеруководители«День памяти о россиянах,исполнявших служебный долгза пределами Отечества» 5-9 15 февраля Классныеруководители,учителя историиЕдиный классный час«Международный день родногоязыка» 5-9 21 февраля Классныеруководители
Всероссийская неделя детской июношеской книги, музыки,библиотечные литературно-музыкальные уроки

5-9 25-30 марта
Классныеруководители,заведующаябиблиотекой

Единый классный час«Всемирный День здоровья» 5-9 7 апреля Классныеруководители,школьнаямедсестраЕдиный классный час«День космонавтики» 5-9 12 апреля КлассныеруководителиЕдиный классный час,посвященный памяти трагедиина Чернобыльской АЭС 7-9 25 апреля Классныеруководители
митинг «ДеньПобеды» 5-9 8мая Классныеруководители,
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Итоговыйанализключевыхдел 5-9 Ежемесячно КлассныеруководителиНаиндивидуальномуровнеВовлечениекаждого ребенкав ключевые дела школы 5-9 Постоянно Классныеруководители
Индивидуальная помощь 5-9 Постоянно

Классныеруководители,социальный педагогпедагог-психолог
Наблюдениезаповедениемребенка 5-9 Постоянно Классныеруководители
Коррекцияповеденияребенка 5-9 Постоянно

Классныеруководители,социальный педагог,педагог-психолог
Советыпрофилактики 5-9 Одинраз в месяц Заместитель директорапо ВР, социальныйпедагогКурсывнеурочнойдеятельности
Названиекурса Классы Количество часовв неделю Ответственные
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Спортивно-оздоровительное«Спортивныеигры» 5-8 1 Педагоги«Здоровьесберегающие технологиив жизни школьника» 9 1 Педагоги
«ПутешествиепоРоссии» 9 1 Педагоги«Химия и жизнь» 9 1 ПедагогиОбщекультурное«Ты, я, он, она – вместе целаястрана» 5 1 Педагоги,классныеруководители
«Дорога к успеху» 6 1 Педагоги,классныеруководители
«Зеркалодуши» 7 1 Педагоги,классныеруководители«Химия и жизнь» 8 1 Педагоги,классныеруководители«В миреискусства» 9 1 Учительмузыки«Занимательнаяфизика» 9 1 Педагоги,классныеруководители
«В мирепрекрасного» 9 1 Педагоги,классныеруководителиДуховно – нравственное«Дорога к успеху» 5 1 Педагоги,
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классныеруководители
«Я гражданин» 6 1 Педагоги,классныеруководители«История и традиции кубанскихказаков» 7-8 1 Педагоги,классныеруководители
«Напути к ОГЭ» 9 1 Педагоги,классныеруководители«Уроки нравственности русской изарубежной литературы» 9 1 Педагоги,классныеруководителиСоциальное
ОБЖ 5-6 1 Педагоги,классныеруководители
Социальнаяинформатика 7 1 Педагоги,классныеруководители
«Мирпрофессий» 8 1 Педагоги,классныеруководители
«Я выбираюпрофессию» 9 1 Педагоги,классныеруководителиОбщеинтеллектуальное
ОРКСЭ 5 1 Педагоги,классныеруководители
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«Туризм и краеведение» 6 1 Педагоги,классныеруководители
«Химия и жизнь» 7 1 Педагоги,классныеруководители«Программирование на«Paskal иPhyton» 8 1 Педагоги,классныеруководители
«Нестандартные методы решенияалгебраических уравнений» 9 1 Педагоги,классныеруководители
«Практикумпоматематике» 9 1 Педагоги,классныеруководители«Математическийпрактикум» 9 1 Педагоги,классныеруководители
Самоуправление
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные
Выборы в актив класса и школы 5-9 Сентябрь КлассныеруководителиОтчет об активностях класса,сбор портфолио 5-9 Каждуючетверть Классныеруководители
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Подведение итогов работыкласса за год 5-9 Май Классныеруководители
Участие в событиях школы(по отдельному плану) 5-9 В течениегода Классныеруководители,родителиПрофориентация
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные
Дни профориентации(по отдельному плану) 5-9 В течениеучебногогода

Классныеруководители,родители
Экскурсиинапредприятиягорода 5-9 В течениеучебногогода Классныеруководители
Участие в профориентационнойпрограмме «Билет в будущее» 8-9 В течениеучебногогода Классныеруководители
Фестивальпрофессий 5-9 Апрель Заместитель директорапо ВР, старшая вожатаяПосещение «Дня открытых дверей»ВУЗов и колледжей города 9 Март- апрель Классныеруководители
ШкольныемедиаДела, события, мероприятия Класс Ориентировочное вр Ответственные

https://worldskills.ru/
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ы емя проведенияВыпуск классной итематической стенной печати(по отдельному плану) 5-9 В течениеучебногогода Классныеруководители
Съемка тематических видеороликовв школьный Инстаграмм 5-9 В течениеучебногогода Классныеруководители
Детскиеобщественныеобъединения
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремя проведения Ответственные
Участие в работе детскогообщественного объединения«РДШ»(по отдельному плану)

5-9 В течениеучебногогода
Классныеруководители,куратор РДШ

Участие в работе школьногоспортивного клуба «Победа»(по отдельному плану) 5-9 В течениеучебногогода
Классныеруководители,учителя физическойкультуры

Участие в работе юнармейскогоотряда «Победа» 5-9 В течениеучебногогода
Классныеруководители,кураторУчастие в работепервичного отделения РДШ 5-9 В течениеучебногогода ШкольныйкураторРДШ
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Школьный волонтёрский отряд«Победа» (мероприятия по запросу) 8-9 В течениеучебногогода Школьныйкураторотряда
Организацияпредметно-эстетическойсреды
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные
Оформлениеклассов к 1 сентября 5-9 Август Классныеруководители,учитель ИЗОВыставкаподелок «Дарыосени» 5-6 Сентябрь Классныеруководители
Конкурс-выставка«Безопасныйпереход» 5-6 Октябрь, март, май Классныеруководители,учитель ИЗО
Выставка фотографий«Мой домашний питомец» 5-9 Ноябрь Классныеруководители,старшаявожатаяВыставки рисунков «Деньнеизвестного солдата», «ДеньГероев Отечества» 5-9 3-9 декабря Классныеруководители,учитель ИЗООформление классов к НовомуГоду 5-9 14-26 декабря Классныеруководители
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и фотозоны школы
Оформление новогодней елки вфойе из игрушек – символов года 5-9 12-25декабря Классныеруководители,старшаявожатаяОформлениеклассов к 23 февраля 5-9 15-23февраля Классныеруководители
Выставка рисунков«День Защитника Отечества» 5-9 15-23февраля

Классныеруководители,учитель ИЗО,старшая вожатаяОформление классов к 8 мартаи фотозоны школы 5-9 4-8 марта Классныеруководители

Выставкарисунков «Портретмамы» 5-7 3-8 марта
Классныеруководители,учитель ИЗО,старшая вожатая

Выставка рисунков и поделок коДню космонавтики 5-8 5-12 апреля
Классныеруководители,учитель ИЗО,старшая вожатая

Конкурс-выставка рисунков иподелок к Дню Победы 5-9 3-9 мая Классныеруководители,учитель ИЗО,
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старшая вожатаяХудожественное оформлениепраздников и др.мероприятий 5-9 В течение года старшая вожатая,учитель ИЗО
Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения Ответственные
Участие в событиях школы 5-9 В течениеучебногогода Родит.ком.

- общешкольный родительскийкомитет;- тематические семейные клубы,родительские гостиные,родительские дни;- Родительский университет- общешкольные родительскиесобрания

5-9 В течениеучебногогода
Классныеруководители,приглашенныеспециалисты

Классное руководство(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)Школьный урок(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
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3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ОООСистема условий реализации программы основного общегообразования, созданная в образовательной организациисоответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:
 достижение планируемых результатов освоенияпрограммы основного общего образования, в томчисле адаптированной, обучающимися, в том числеобучающимися с ОВЗ;
 развитие личности, ее способностей, удовлетворенияобразовательных потребностей и интересов,самореализации обучающихся, в том числе одаренных,через организацию урочной и внеурочнойдеятельности, социальных практик, включаяобщественно полезную деятельность,профессиональные пробы, практическую подготовку,использование возможностей организацийдополнительного образования, профессиональныхобразовательных организаций и социальныхпартнеров в профессионально-производственномокружении;
 формирование функциональной грамотностиобучающихся (способности решать учебные задачи ижизненные проблемные ситуации на основесформированных предметных, ме- тапредметных иуниверсальных способов деятельности), включающейовладение ключевыми компетенциями,составляющими основу дальнейшего успешногообразования и ориентации в мире профессий;
 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ ихгражданственности, российской гражданскойидентичности и социально-профессиональных
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ориентаций;
 индивидуализацию процесса образования посредствомпроектирования и реализации индивидуальныхучебных планов, обеспечения эффективнойсамостоятельной работы обучающихся при поддержкепедагогических работников;
 участие обучающихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся ипедагогических работников в проектировании иразвитии программы основного общего образования иусловий ее реализации, учитывающих особенностиразвития и возможности обучающихся;
 включение обучающихся в процессы преобразованиявнешней социальной среды (населенного пункта,муниципального района, субъекта РоссийскойФедерации), формирования у них лидерских качеств,опыта социальной деятельности, реализациисоциальных проектов и программ, в том числе вкачестве волонтеров;
 формирование у обучающихся опыта самостоятельнойобразовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной итворческой деятельности;
 формирование у обучающихся экологическойграмотности, навыков здорового и безопасного длячеловека и окружающей его среды образа жизни;
 использование в образовательной деятельностисовременных образовательных технологий,направленных в том числе на воспитаниеобучающихся и развитие различных формнаставничества;
 обновление содержания программы основного общегообразования, методик и технологий ее реализации всоответствии с динамикой развития системыобразования, запросов обучающихся, родителей(законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся с учетом национальных и культурных



1124

1При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализацииосновной образовательной программы данная информация исключается из основнойобразовательной программы.

особенностей субъекта Российской Федерации;
 эффективное использования профессионального итворческого потенциала педагогических ируководящих работников Организации, повышения ихпрофессиональной, коммуникативной,информационной и правовой компетентности;
 эффективное управления Организацией сиспользованием ИКТ, современных механизмовфинансирования реализации программ основногообщего образования.
 При реализации настоящей образовательнойпрограммы основного общего образования в рамкахсетевого взаимодействия используются ресурсы иныхорганизаций, направленные на обеспечение качестваусловий образовательной деятельности1.
 Организациями, предоставляющими ресурсы дляреализации настоящей образовательной программыявляются:

Определена модель реализации сетевых формвзаимодействия общеобразовательной организации сорганизациями дополнительного образования,учреждениями культуры и спорта в реализацииосновных образовательных программ,соответствующих требованиям обновленных ФГОС:-договор о сетевой форме реализации образовательныхпрограмм с МБОУ ДО ДЮСШ «Олимп» 01.09.2021г.;- договор о сетевой форме реализации образовательныхпрограмм с МБОУ ДО ЦДЮТ 01.09.2021г;- договор о совместной деятельности с МБОУ ДО ЦДЮТЭ«Родник» от 31.08.2021г;
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основнойобразовательной программы основного общего
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образованияДля обеспечения реализации программы основного общегообразования образовательная организация укомплектованакадрами, имеющими необходимую квалификацию длярешения задач, связанных с достижением целей и задачобразовательной деятельности.Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
 укомплектованность образовательной организациипедагогическими, руководящими и инымиработниками;
 уровень квалификации педагогических и иныхработников образовательной организации,участвующими в реализации основнойобразовательной программы и создании условий дляее разработки и реализации;
 непрерывность профессионального развитияпедагогических работников образовательнойорганизации, реализующей образовательнуюпрограмму основного общего образования.Укомплектованность образовательной организациипедагогическими, руководящими и иными работникамихарактеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся всоответствии с утвержденным штатным расписанием.Уровень квалификации педагогических и иных работниковобразовательной организации, участвующих в реализацииосновной образовательной программы и создании условийдля ее разработки и реализации характеризуется наличиемдокументов о присвоении квалификации, соответствующейдолжностным обязанностям работника.Основой для разработки должностных инструкций,содержащих конкретный перечень должностныхобязанностей работников, с учетом особенностейорганизации труда и управления, а также прав,ответственности и компетентности работниковобразовательной организации, служат квалификационныехарактеристики, отвечающие квалификационным
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требованиям, указанным в квалификационных справочникахи (или) профессиональных стандартах (при наличии).В основу должностных обязанностей положеныпредставленные в профессиональном стандарте «Педагог(педагогическая деятельность в сфере дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общегообразования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовыефункции, которые могут быть поручены работнику,занимающему данную должность.Уровень квалификации педагогических и иных работниковобразовательной организации, участвующих в реализацииосновной образовательной программы и создании условийдля ее разработки и реализации характеризуется такжерезультатами аттестации — квалификационнымикатегориями.Аттестация педагогических работников в соответствии сФедеральным законом «Об образовании в РоссийскойФедерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения ихсоответствия занимаемым должностям на основе оценки ихпрофессиональной деятельности, с учетом желанияпедагогических работников в целях установленияквалификационной категории. Проведение аттестациипедагогических работников в целях подтверждения ихсоответствия занимаемым должностям осуществляться нереже одного раза в пять лет на основе оценки ихпрофессиональной деятельности аттестационнымикомиссиями, самостоятельно формируемымиобразовательной организацией.Проведение аттестации в целях установленияквалификационной категории педагогических работниковосуществляется аттестационными комиссиями,формируемыми федеральными органами исполнительнойвласти, в ведении которых эти организации находятся.Проведение аттестации в отношении педагогическихработников образовательных организаций, находящихся введении субъекта Российской Федерации, муниципальных ичастных организаций, осуществляется аттестационными
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комиссиями, формируемыми уполномоченными органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации.Уровень квалификации педагогических и иных работников,участвующих в реализации настоящей основнойобразовательной программы и создании условий для ееразработки и реализации:Качественный и количественный состав кадров (без учетасовместителей)Количественныйсоставпедагогическогоколлектива

Педработники с высшейкатегорией
первойквалифкатегорией

Соотв-ие Без кв.категории

46 12 15 17 2
Кроме того, образовательная организация укомплектованавспомогательным персоналом, обеспечивающим создание исохранение условий материально-технических иинформационно-методических условий реализации основнойобразовательной программы.Профессиональное развитие и повышение квалификациипедагогических работников. Основным условиемформирования и наращивания необходимого и достаточногокадрового потенциала образовательной организации являетсяобеспечение в соответствии с новыми образовательнымиреалиями и задачами адекватности системы непрерывногопедагогического образования происходящим изменениям всистеме образования в целом.Непрерывность профессионального развития педагогическихи иных работников образовательной организации,участвующих в разработке и реализации основнойобразовательной программы основного общего образованияхарактеризуется долей работников, повышающихквалификацию не реже одного раза в три года.При этом могут быть использованы различныеобразовательные организации, имеющие соответствующуюлицензию.
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Для достижения результатов основной образовательнойпрограммы в ходе ее реализации предполагается оценкакачества и результативности деятельности педагогическихработников с целью коррекции их деятельности, а такжеопределения стимулирующей части фонда оплаты труда.Ожидаемый результат повышения квалификации —профессиональная готовность работников образования креализации ФГОС ООО:—обеспечение оптимального вхождения работниковобразования в систему ценностей современногообразования;—освоение системы требований к структуре основнойобразовательной программы, результатам ее освоения иусловиям реализации, а также системы оценки итоговобразовательной деятельности обучающихся;—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешногорешения задач ФГОС ООО.Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимогоквалификационного уровня педагогических работников,участвующих в разработке и реализации основнойобразовательной программы основного общего образованияявляется система методической работы, обеспечивающаясопровождение деятельности педагогов на всех этапахреализации требований ФГОС ООО.Актуальные вопросы реализации программы основногообщего образования рассматриваются методическимиобъединениями, действующими в образовательнойорганизации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования,действующими на муниципальном и региональном уровнях.Педагогическими работниками образовательной организациисистемно разрабатываются методические темы, отражающиеих непрерывное профессиональное развитие. К числуметодических тем, обеспечивающих необходимый уровенькачества как учебной и методической документации, так и
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деятельности по реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования относятся:а) работа педагогического коллектива над единой темойтема школы год работы над темой где обобщался опытФормирование ключевыхкомпетентностей учителя иобучающихся, как средствоповышения качества образования

3 Педагогический совет школыМетодический совет школы

б) работа школьных творческих и проблемных групп№ Название группы Тема Категорияучастниковгруппы
Результат

1 Рабочая группа поразработке основныхобщеобразовательныхпрограмм инормативныхлокальных актов ОО

Разработка основныхобщеобразовательныхпрограмм,нормативныхлокальных актов

Заместителидиректора Разработаныобщеобразовательныепрограммы начального,основного, среднегообщего образования,нормативные акты ОО.2 Рабочая группа поразработке Программыразвития МБОУ «ОЦ№4 Майкопскогорайона»

РазработкаПрограммы развитияМБОУ «ОЦ №4Майкопского района»

Заместителидиректора Разработана Программаразвития МБОУ «ОЦ №4Майкопского района»

3 Рабочая группапо функционированиюопорнойобразовательнойорганизации«Муниципальнаяопорная школакак ресурсный центрпедагогическогомастерства»

Разработканормативныхдокументов пофункционированиюопорной ОО

Заместителидиректора Разработанынормативные документыпо функционированиюопорной ОО

4 Рабочая группа поразработке Программывоспитания МБОУ
РазработкаПрограммывоспитания МБОУ

Заместителидиректора Разработана Программавоспитания МБОУ «ОЦ№4 Майкопского
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«ОЦ №4 Майкопскогорайона» «ОЦ №4Майкопского района» района»

в) работа ШМО
№ НазваниеШМО Руководительполностью Тема ШМО формы работы с педагогами
1 Учителейначальныхклассов

БесединаИринаВикторовна
Повышениеэффективности икачества образованияв начальной школе вусловиях реализацииФедеральногогосударственногообразовательногостандарта начальногообщего образования

Семинар-практикум, дискуссия,тематический педагогическийСовет, открытый урок,конференция, тренинг,открытое внеклассноемероприятие

2 Учителейиностранногоязыка
УрбановичЕленаВикторовна

Развитиепрофессиональнойкомпетентностипедагога в условияхреализации ФГОС

Семинар-практикум, дискуссия,тематический педагогическийСовет, открытый урок,конференция, тренинг,открытое внеклассноемероприятие3 Учителейрусского языкаи литературы
ВолынскаяМаринаАлексеевна

«Формированиетворческогопотенциала учителя впроцессе поиска,совершенствования иразнообразия методовобучения ивоспитания».

Семинар-практикум, дискуссия,тематический педагогическийСовет, открытый урок,конференция, тренинг,открытое внеклассноемероприятие

4 Учителейобщественно-научного цикла
БогдановаИринаВасильевна

Формированиеключевыхкомпетентностейучителяобществоведческихдисциплин и

Семинар-практикум, дискуссия,тематический педагогическийСовет, открытый урок,конференция, тренинг,открытое внеклассноемероприятие
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обучающихся каксредство повышениякачества образования5 Учителейестественно-научного цикла
ЯроваяСветланаПетровна

«Практическаянаправленностьуроков естественно-математическогоцикла как средствоформирование иразвития уобучающихсяключевыхкомпетенций»

Семинар-практикум, дискуссия,тематический педагогическийСовет, открытый урок,конференция, тренинг,открытое внеклассноемероприятие

6 Классныхруководителей ПовненькаяИринаБорисовна
Совершенствованиеформ и методоввоспитания черезповышениемастерства классногоруководителя»

Семинар-практикум, дискуссия,тематический педагогическийСовет, конференция, тренинг,открытое внеклассноемероприятие

3.4.2. Описание психолого-педагогических условийреализации основной образовательной программыосновного общего образованияПсихолого-педагогические условия, созданные вобразовательной организации, обеспечивают исполнениетребований федеральных государственных образовательныхстандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основнойобразовательной программы основного общего образования,в частности:обеспечивают преемственность содержания и форморганизации образовательной деятельности при реализацииобразовательных программ начального образования,основного общего и среднего общего образования;способствуют социально-психологической адаптацииобучающихся к условиям Организации с учетом специфики
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их возрастного психофизиологического развития, включаяособенности адаптации к социальной среде;формирование и развитие психолого-педагогическойкомпетентности работников Организации и родителей(законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся;профилактику формирования у обучающихся девиантныхформ поведения, агрессии и повышенной тревожности.В образовательной организации психолого-педагогическоесопровождение реализации программы основного общегообразования осуществляется квалифицированнымиспециалистами: —педагогом-психологом (указать количествопри наличии);—учителем-логопедом (указать количество при наличии);—учителем-дефектологом (указать количество приналичии);—тьюторами (указать количество при наличии);—социальным педагогом (указать количество приналичии).В процессе реализации основной образовательной программыосновного общего образования образовательнойорганизацией обеспечивается психолого-педагогическоесопровождение участников образовательных отношенийпосредством системной деятельности и отдельныхмероприятий, обеспечивающих: —формирование и развитиепсихолого-педагогической компетентности;—сохранение и укрепление психологического благополучияи психического здоровья обучающихся;—поддержка и сопровождение детско-родительскихотношений; —формирование ценности здоровья ибезопасного образа жизни; —дифференциация ииндивидуализация обучения и воспитания с учетомособенностей когнитивного и эмоционального развитияобучающихся;—мониторинг возможностей и способностей обучающихся,выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей,обучающихся с ОВЗ;
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—создание условий для последующего профессиональногосамоопределения;—формирование коммуникативных навыков вразновозрастной среде и среде сверстников;—поддержка детских объединений, ученическогосамоуправления;—формирование психологической культуры поведения винформационной среде;—развитие психологической культуры в областииспользования ИКТ.В процессе реализации основной образовательной программыосуществляется индивидуальное психолого-педагогическоесопровождение всех участников образовательныхотношений, в том числе:—обучающихся, испытывающих трудности в освоениипрограммы основного общего образования, развитии исоциальной адаптации ;—обучающихся, проявляющих индивидуальныеспособности, и одаренных;—обучающихся с ОВЗ;—педагогических, учебно-вспомогательных и иныхработников образовательной организации,обеспечивающих реализацию программы основногообщего образования;—родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся.Психолого-педагогическая поддержка участниковобразовательных отношений реализуетсядиверсифицировано, на уровне образовательной организации,классов, групп, а также на индивидуальном уровне.В процессе реализации основной образовательной программыиспользуются такие формы психолого-педагогическогосопровождения как:
 диагностика, направленная на определениеособенностей статуса обучающегося, которая можетпроводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в конце каждого учебного года;
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 консультирование педагогов и родителей, котороеосуществляется учителем и психологом с учетомрезультатов диагностики, а также администрациейобразовательной организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа,просвещение, коррекционная работа, осуществляемаяв течение всего учебного времени.3.4.3. Финансово-экономические условия реализацииобразовательной программы основного общегообразованияФинансовое обеспечение реализации образовательнойпрограммы основного общего образования опирается наисполнение расходных обязательств, обеспечивающихгосударственные гарантии прав на получениеобщедоступного и бесплатного основного общегообразования. Объем действующих расходных обязательствотражается в государственном задании образовательнойорганизации.Государственное задание устанавливает показатели,характеризующие качество и (или) объем (содержание)государственной услуги (работы), а также порядок ееоказания (выполнения).Финансовое обеспечение реализации образовательнойпрограммы основного общего образования бюджетного(автономного) учреждения осуществляется исходя израсходных обязательств на основе государственного(муниципального) задания по оказанию государственных(муниципальных) образовательных услуг, казенногоучреждения — на основании бюджетной сметы.Обеспечение государственных гарантий реализации прав наполучение общедоступного и бесплатного основного общегообразования в общеобразовательных организацияхосуществляется в соответствии с нормативами,определяемыми органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации.При этом формирование и утверждение нормативовфинансирования государственной (муниципальной) услуги
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по реализации программ основного общего образования, втом числе адаптированных, осуществляются в соответствии собщими требованиями к определению нормативных затрат наоказание государственных (муниципальных) услуг в сфередошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего, среднего профессионального образования,дополнительного образования детей и взрослых,дополнительного профессионального образования для лиц,имеющих или получающих среднее профессиональноеобразование, профессионального обучения, применяемых прирасчете объема субсидии на финансовое обеспечениевыполнения государственного (муниципального) задания наоказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) государственным (муниципальным)учреждением.Норматив затрат на реализацию образовательной программыосновного общего образования — гарантированныйминимально допустимый объем финансовых средств в год врасчете на одного обучающегося, необходимый дляреализации образовательной программы основного общегообразования, включает:
 расходы на оплату труда работников, участвующих вразработке и реализации образовательной программыосновного общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебныхпособий, средств обучения;
 прочие расходы (за исключением расходов насодержание зданий и оплату коммунальных услуг,осуществляемых из местных бюджетов).Нормативные затраты на оказание государственной илимуниципальной услуги в сфере образования определяются покаждому виду и направленности образовательных программ,с учетом форм обучения, типа образовательной организации,сетевой формы реализации образовательных программ,образовательных технологий, специальных условийполучения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечениядополнительного профессионального образования
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педагогическим работникам, обеспечения безопасныхусловий обучения и воспитания, охраны здоровьяобучающихся, а также с учетом иных предусмотренныхзаконодательством особенностей организации иосуществления образовательной деятельности (дляразличных категорий обучающихся), за исключениемобразовательной деятельности, осуществляемой всоответствии с образовательными стандартами, в расчете наодного обучающегося, если иное не установленозаконодательством.Органы местного самоуправления вправе осуществлять засчет средств местных бюджетов финансовое обеспечениепредоставления основного общего образованиямуниципальными общеобразовательными организациями вчасти расходов на оплату труда работников, реализующихобразовательную программу основного общего образования,расходов на приобретение учебников и учебных пособий,средств обучения, игр, игрушек сверх нормативафинансового обеспечения, определенного субъектомРоссийской Федерации.В соответствии с расходными обязательствами органовместного самоуправления по организации предоставленияобщего образования в расходы местных бюджетоввключаются расходы, связанные с организацией подвозаобучающихся к образовательным организациям и развитиемсетевого взаимодействия для реализации основнойобразовательной программы общего образования (приналичии этих расходов).Образовательная организация самостоятельно принимаетрешение в части направления и расходования средствгосударственного (муниципального) задания. Исамостоятельно определяет долю средств, направляемых наоплату труда и иные нужды, необходимые для выполнениягосударственного задания, придерживаясь при этом принципасоответствия структуры направления и расходованиябюджетных средств в бюджете организации — структуренорматива затрат на реализацию образовательной программы
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основного общего образования (заработная плата сначислениями, прочие текущие расходы на обеспечениематериальных затрат, непосредственно связанных с учебнойдеятельностью общеобразовательных организаций).При разработке программы образовательной организации вчасти обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечениереализации образовательной программы основного общегообразования для детей с ОВЗ учитывает расходынеобходимые для создания специальных условий длякоррекции нарушений развития.Нормативные затраты на оказание государственных(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплатутруда педагогических работников с учетом обеспеченияуровня средней заработной платы педагогических работниковза выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу идругую работу, определяемого в соответствии с УказамиПрезидента Российской Федерации, нормативно-правовымиактами Правительства Российской Федерации, органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации,органов местного самоуправления. Расходы на оплату трудапедагогических работников муниципальныхобщеобразовательных организаций, включаемые органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации внормативы финансового обеспечения, не могут быть нижеуровня, соответствующего средней заработной плате всоответствующем субъекте Российской Федерации, натерритории которого расположены общеобразовательныеорганизации.В связи с требованиями ФГОС ООО при расчетерегионального норматива должны учитываться затратырабочего времени педагогических работниковобразовательных организаций на урочную и внеурочнуюдеятельность.Формирование фонда оплаты труда образовательнойорганизации осуществляется в пределах объема средствобразовательной организации на текущий финансовый год,установленного в соответствии с нормативами финансового
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обеспечения, определенными органами государственнойвласти субъекта Российской Федерации, количествомобучающихся, соответствующими поправочнымикоэффициентами (при их наличии) и локальнымнормативным актом образовательной организации,устанавливающим положение об оплате труда работниковобразовательной организации.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующихвыплат определяются локальными нормативными актамиобразовательной организации. В локальных нормативныхактах о стимулирующих выплатах определены критерии ипоказатели результативности и качества деятельности ирезультатов, разработанные в соответствии с требованиямиФГОС к результатам освоения образовательной программыосновного общего образования. В них включаются: динамикаучебных достижений обучающихся, активность их участия вовнеурочной деятельности; использование учителямисовременных педагогических технологий, в том числездоровьесберегающих; участие в методической работе,распространение передового педагогического опыта;повышение уровня профессионального мастерства и др.Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фондаоплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего,педагогического, инженерно-технического,административно-хозяйственного, производственного,учебно-вспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты труда;
 порядок распределения стимулирующей части фондаоплаты труда в соответствии с региональными имуниципальными нормативными правовыми актами.В распределении стимулирующей части фонда оплаты трудаучитывается мнение коллегиальных органов управленияобразовательной организации (например, Общественного
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совета образовательной организации), выборного органапервичной профсоюзной организации.При реализации основной образовательной программы спривлечением ресурсов иных организаций на условияхсетевого взаимодействия действует механизм финансовогообеспечения образовательной организацией и организациямидополнительного образования детей, а также другимисоциальными партнерами, организующими внеурочнуюдеятельность обучающихся, и отражает его в своихлокальных нормативных актах.Взаимодействие осуществляется:
 на основе соглашений и договоров о сетевой формереализации образовательных программ на проведениезанятий в рамках кружков, секций, клубов и др. поразличным направлениям внеурочной деятельности набазе образовательной организации (организациидополнительного образования, клуба, спортивногокомплекса и др.);
 за счет выделения ставок педагогов дополнительногообразования, которые обеспечивают реализацию дляобучающихся образовательной организации широкогоспектра программ внеурочной деятельности.Примерный календарный учебный график реализацииобразовательной программы, примерные условияобразовательной деятельности, включая примерные расчетынормативных затрат оказания государственных услуг пореализации образовательной программы в соответствии сФедеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации» (ст. 2, п. 10).Примерный расчет нормативных затрат оказаниягосударственных услуг по реализации образовательнойпрограммы основного общего образования соответствуетнормативным затратам, определенным ПриказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 22сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требованийк определению нормативных затрат на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг в сфере
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дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего, среднего профессионального образования,дополнительного образования детей и взрослых,дополнительного профессионального образования для лиц,имеющих или получающих среднее профессиональноеобразование, профессионального обучения, применяемых прирасчете объема субсидии на финансовое обеспечениевыполнения государственного (муниципального) задания наоказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) государственным (муниципальным)учреждением» (зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный№ 65811)Примерный расчет нормативных затрат оказаниягосударственных услуг по реализации образовательнойпрограммы основного общего образования определяетнормативные затраты субъекта Российской Федерации(муниципального образования), связанные с оказаниемгосударственными (муниципальными) организациями,осуществляющими образовательную деятельность,государственных услуг по реализации образовательныхпрограмм в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).Финансовое обеспечение оказания государственных услугосуществляется в пределах бюджетных ассигнований,предусмотренных организации на очередной финансовыйгод.
Материально-техническое и учебно-методическоеобеспечение программы основного общего образования
Информационно-образовательная средаИнформационно-образовательная среда (ИОС) являетсяоткрытой педагогической системой, сформированной наоснове разнообразных информационных образовательныхресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогическихтехнологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья
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участников образовательного процесса, обеспечивающихдостижение целей основного общего образования, еговысокое качество, личностное развитие обучающихся.Основными компонентами ИОС образовательнойорганизации являются:
 учебно-методические комплекты по всем учебнымпредметам на государственном языке РоссийскойФедерации (языке реализации основнойобразовательной программы основного общегообразования), из расчета не менее одного учебника поучебному предмету обязательной части учебногоплана на одного обучающегося;
 фонд дополнительной литературы (художественная инаучно-популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания);
 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда,модели, печатные, экранно-звуковые средства,мультимедийные средства);
 информационно-образовательные ресурсы Интернета,прошедшие в установленом порядке процедуруверификации и обеспечивающие доступ обучающихсяк учебным материалам, в т. ч. к наследиюотечественного кинематографа;
 и н ф о р м а ц и о н н о - т е л е к о м м у н и к а ц и о н н а яинфраструктура;
 технические средства, обеспечивающиефункционирование информационно-образовательнойсреды;
 программные инструменты, обеспечивающиефункционирование информационно-образовательнойсреды;
 служба технической поддержки функционированияинформационно-образовательной среды.ИОС образовательной организации предоставляет дляучастников образовательного процесса возможность:
 достижения обучающимися планируемых результатовосвоения ООП ООО, в том числе адаптированной для
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обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья (ОВЗ);
 развития личности, удовлетворения познавательныхинтересов, самореализации обучающихся, в том числеодаренных и талантливых, через организацию учебнойи внеурочной деятельности, социальных практик,включая общественно-полезную деятельность,профессиональной пробы, практическую подготовку,систему кружков, клубов, секций, студий сиспользованием возможностей организацийдополнительного образования, культуры и спорта,профессиональных образовательных организаций исоциальных партнеров в профессионально-производственном окружении;
 формирования функциональной грамотностиобучающихся, включающей овладение ключевымикомпетенциями, составляющими основу дальнейшегоуспешного образования и ориентации в мирепрофессий;
 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ ихгражданственности, российской гражданскойидентичности и социально-профессиональныхориентаций;
 индивидуализации процесса образования посредствомпроектирования и реализации индивидуальныхобразовательных планов обучающихся, обеспеченияих эффективной самостоятельной работы приподдержке педагогических работников;
 включения обучающихся в процесс преобразованиясоциальной среды населенного пункта, формированияу них лидерских качеств, опыта социальнойдеятельности, реализации социальных проектов ипрограмм, в том числе в качестве волонтеров;
 формирования у обучающихся опыта самостоятельнойобразовательной и общественной деятельности;
 формирования у обучающихся экологической
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грамотности, навыков здорового и безопасного длячеловека и окружающей его среды образа жизни;
 использования в образовательной деятельностисовременных образовательных технологий,направленных в том числе на воспитаниеобучающихся;
 обновления содержания программы основного общегообразования, методик и технологий ее реализации всоответствии с динамикой развития системыобразования, запросов обучающихся и их родителей(законных представителей) с учетом особенностейразвития субъекта Российской Федерации;
 эффективного использования профессионального итворческого потенциала педагогических ируководящих работников организации, повышения ихпрофессиональной, коммуникативной,информационной и правовой компетентности;
 эффективного управления организацией сиспользованием ИКТ, современных механизмовфинансирования.Электронная информационно-образовательная средаорганизации обеспечивает:доступ к учебным планам, рабочим программам,электронным учебным изданиям и электроннымобразовательным ресурсам, указанным в рабочихпрограммах посредством сайта (портала) образовательнойорганизации: (указывается сайт (портал), где размещенасоответствующая информация);
 формирование и хранение электронного портфолиообучающегося, в том числе его работ и оценок за этиработы;
 фиксацию и хранение информации о ходеобразовательного процесса, результатовпромежуточной аттестации и результатов освоенияпрограммы основного общего образования;
 проведение учебных занятий, процедуры оценкирезультатов обучения, реализация которых
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1Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите

предусмотрена с применением электронного обучения,дистанционных образовательных технологий;
 взаимодействие между участниками образовательногопроцесса, в том числе синхронные и (или)асинхронные взаимодействия посредством Интернета.Электронная информационно-образовательная средапозволяет обучающимся осуществить:
 поиск и получение информации в локальной сетиорганизации и Глобальной сети — Интернете всоответствии с учебной задачей;
 обработку информации для выступления с аудио-,видео- и графическим сопровождением;
 размещение продуктов познавательной,исследовательской и творческой деятельности в сетиобразовательной организации и Интернете;
 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;
 участие в массовых мероприятиях (конференциях,собраниях, представлениях, праздниках),обеспеченных озвучиванием, освещением имультимедиа сопровождением.В случае реализации программы основного общегообразования, в том числе адаптированной с применениемэлектронного обучения, дистанционных образовательныхтехнологий, каждый обучающийся в течение всего периодаобучения обеспечен индивидуальным неограниченнымдоступом к электронной информационно-образовательнойсреде организации из любой точки, в которой имеется доступк информационно-телекоммуникационной Сети как натерритории организации, так и вне ее.Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих средств ИКТи квалификации работников, ее использующих иподдерживающих.Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательствуРоссийской Федерации1.
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информации» от 27.07.2006 N149-ФЗ (последняя редакция)
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N152- ФЗ (последняя редакция)
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью иразвитию» от 29.12.2010 N436-ФЗ (последняя редакция)
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями,осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017№816

Информационно-образовательная среда организацииобеспечивает реализацию особых образовательныхпотребностей детей с ОВЗ. Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации понаправлениям отражено в таблице (см. таблицу).
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Таблица

№п/п Компоненты информационно- образовательной среды Наличиекомпонентов ИОС
Сроки создания условийв соответствии стребованиями ФГОС (вслучае полного иличастично отсутствияобеспеченности)

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме покаждому предмету, курсу, модулю обязательной частиучебного плана ООП ООО в расчете не менее одногоэкземпляра учебника по предмету обязательной частиучебного плана на одного обучающегося

100%

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме илиучебные пособия по каждому учебному предмету,курсу, модулю, входящему в часть, формируемуюучастниками образовательных отношений, учебногоплана ООП ООО в расчете не менее одногоэкземпляра учебника по предмету обязательной частиучебного плана на одного обучающегося

75% -

3. Фонд дополнительной литературы художественной инаучно-популярной, справочно-библиографических,периодических изданий, в том числе специальныхизданий для обучающихся с ОВЗ

100%
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4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения):
 печатные средства (демонстрационные:таблицы, репродукции портретов и картин,альбомы изобразительного материала и др.;раздаточные: дидактические карточки, пакеты-комплекты документальных материалов и др.);
 экранно-звуковые (аудиокниги,фонохрестоматии, видеофильмы),
 мультимедийные средства (электронныеприложения к учебникам, аудиозаписи,видеофильмы, электронные медиалекции,тренажеры, и др.)

50% 3 года

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета(обеспечен доступ для всех участниковобразовательного процесса)
80% 3 года

6. Информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура 100% 3 года
7. Технические средства, обеспечивающиефункционирование информационно-образовательнойсреды

70% 3 года

8. Программные инструменты, обеспечивающиефункционирование информационно-образовательнойсреды
80% 3 года
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9. Служба технической поддержки функционированияинформационно-образовательной среды 100% 3 года

Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования1181
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Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть созданы сиспользованием ресурсов иных организаций.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основногообщего образованияМатериально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общегообразования должны обеспечивать:
 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования;
 безопасность и комфортность организации учебного процесса;
 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов,пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемовтекущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории;
 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в томчисле обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющейобразовательную деятельность.В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования,обеспечивающие учебный процесс.Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельностиявляются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензированииобразовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (всоответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ);
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Обутверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализацииобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общегообразования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащенииобщеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию всубъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест вобщеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований кфункциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного местаобучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 №56982);
 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальнымиактами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализацииосновной образовательной программы в образовательной организации.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ УК 1.

тип зда
ния типовое Типовое

приспособленное

Хар
акт

ери
сти
ка

зда
ния

год ввода в эксплуатацию 1964
дата последнего капитального ремонта -
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общая площадь 3257,29 кв. м.
площадь, занятая под образовательнуюдеятельность 1451,4 кв.м

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИИЕ УК 2

тип зда
ния типовое Типовое

приспособленное

Хар
акт

ери
сти
ка

зда
ния

год ввода в эксплуатацию 1971
дата последнего капитального ремонта -
общая площадь 705,6 кв. м.
площадь, занятая под образовательнуюдеятельность 529,3 кв.м

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс (УК 1)
Помещения, используемые в образовательном процессе Количество Площадь, м.кв.Всего классных комнат, используемых в образовательномпроцессе 26 1451,4
в том числе:кабинет химии 1 66
кабинет физики 1 66
кабинет биологии 1 51
мастерские - 160
Лаборатории при кабинете физикипри кабинете химиипри кабинете биологии

111
15,2115,2151,09спортивный зал 1 146,48актовый зал 1 149,94кабинет социально-психологической помощи 1 9,6

Помещения, используемые в образовательном процессе УК 2Кабинет Площадь, кв.м.1 кабинет 27,62 кабинет 30,23 кабинет 27,94 кабинет 27,85 кабинет 28,26 кабинет 32,57 кабинет 34,58 кабинет 38,29 кабинет 18,3спортивная комната 66,1
№ Наименованиеучебных Кол-во Оснащенность в % Наличие Наличиеакта Наличие учебноймебели по группам
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кабинетов,Имеющихся вОУ (УК 1)
инструкций поТБ

разрешения (какой сколько)

1 2 4 5 6 7 81. Математика 2 1-0/1-90 + + До 1000-1150мм (I)Стол 460мм-9 штСтул 260мм-18 шт.1150-1300мм (II)Стол 520мм-36 шт.Стул 300мм-72 шт.1300мм до 1450мм (III)Стол 580мм – 68 шт.Стул 340мм – 136 шт.1450мм до 1600мм (IV)Стол 640 мм-30 шт.Стул 380 мм-60 шт.1600мм до 1750мм (V)Стол 700мм-66 шт.Стул 420мм-132 шт.Свыше 1750 мм (VI)Стол 760 мм-96 шт.Стул 460мм-192 шт.

2. Русский язык 3 2- 0/2-90 + +3. Английский язык 2 0 + +4. Химия 1 40 + +5. Физика 1 40 + +6. Биология 1 80 + +7. География 1 50 + +8. Искусство 1 30 + +9. История 2 1-0/1-90 + +10. ОБЖ 1 80 + +11. Немецкий 1 0 + +12. Спортзал 1 60 + +13. Компьютерныйкласс 1 60 + +
14. Мастерские 1 40 + +15. Начальныеклассы 7 75 + +
16 Технология 1 30 + +

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение УК 1:Наименование Кол-во Полноенаименование,согласнопаспорту изделия

Наличиеприспособлений(если есть в наличии)
Комплект компьютерногооборудования 3 КомплекткомпьютерногооборудованияКомплект оборудования дляоснащения школьных учебныхкабинетов

1 Комплектоборудования дляоснащенияшкольныхучебныхкабинетовИнтерактивная доска 1 Интерактивнаядоска
Компьютерное оборудование УК 1Наименованиеоборудования Кол-во Год выпуска Техн.состояние Списано втекущемгоду(кол-во, актсписания)Ноутбук 30 хорошееПринтер 1 2011 Удовл.Тележка для храненияноутбуков 1 хорошее

Многофункциональное 1 2011 Удовл.
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устройство (принтер,сканер, копиров.аппарат)Наличие в ОУ системыWIFI да 2013 Удовл.
Наличие контентнойфильтрации в ОУ да

Всего компьютеров –22 и 30 ноутбуковИз них используются в учебном процессе - 49Наличие учебных кабинетов, оборудованных компьютерной техникой – 20 (по одному комплекту)Наличие учебных кабинетов, оборудованных персональными компьютерами:Количество интерактивных досок -5 шт.Количество мультимедийных проекторов - 14Имеется ли выход в Интернет – даНаличие локальной сети – даНаличие сайта – даКомпьютерное оборудование УК 2Наименованиеоборудования Кол-во Год выпуска Техн.состояние Списано втекущемгоду(кол-во, актсписания)Ноутбук 10 Удовл.Принтер 1 2016 Удовл.Многофункциональноеустройство (принтер,сканер, копиров.аппарат)
1 2016 Удовл.

Наличие в ОУ системыWIFI да 2016 Удовл.
Наличие контентнойфильтрации в ОУ да

Всего компьютеров –8 и 9 ноутбуковИз них используются в учебном процессе - 17Количество интерактивных досок -1 шт.Количество мультимедийных проекторов - 5Имеется ли выход в Интернет – даНаличие локальной сети – даНаличие сайта – да
Учреждение подключено к сети Интернет, скорость – до 2 Мбит/с.

Обеспечение учебным оборудованием

IT – инфраструктура (УК 1)№ Кабинет Компьютер
Ноутбук Доступ кинтернет

Проектор Экран Подключениетелевизора вкачествевторогомонитора

Многофункционал

Инт.доска
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ьноеустройство(ксерокс,принтер,сканер
1 Кабинет №1(начальный класс) - 1 + 1 1 - - -
2 Кабинет № 2(начальный класс) 1 - + 1 1 - 1 -
3 Кабинет №3(начальный класс) 1 - + 1 1 - - -
4 Кабинет №4(начальный класс)- 1 - + 1 1 - - -
5 Кабинет №5(начальный класс) - 1 + 1 - - 1 1
6 Кабинет №6(начальный класс) 1 - + 1 1 - - -
7 Кабинет № 7(иностранного языка) - 1 + 1 1 - - -
8 Кабинет№10(начальный класс) 1 - + 1 - 1 - -
11 Кабинет № 8(русский/адыгейскийязык) 1 - + 1 - - - 1
12 Кабинет № 9 (история) - 8 + 1 - - - 1
13 Кабинет № 11(русский язык) - 1 + 1 1 - - 1
14 Кабинет № 12(география) 1 - + - - - - -
15 Кабинет № 13(физика) - 1 + - - 1 - -
16 Кабинет № 14(биология) 1 - + 1 1 - 1 -
17 Кабинет директора,документоведа 1 1 + - - - 2 -
18 Кабинет(зам.директора поУВР) - 1 + - - - 1 -
19 Методический кабинет - - + - - - - -

20
Кабинет(зам.директора повоспитательнойработе, старшейвожатой)

1 - + - - - - -

21 Кабинет № 15(русский - - + - - + - -
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язык)
22 Кабинет №16(история) - - + - - - - -
23 Кабинет № 17(математика) - 1 + 1 - - - 1
24 Кабинет № 18(математика) 1 - + - - - - -
25 Кабинет № 19(информатика) 10 13 + 1 1 - - -
26 Кабинет № 20(английский язык) - - + - - -
27 Кабинет № 21 (химия) - 1 + 1 1 - - -
28 Кабинет № 22(английский язык) - - + - - + - -
29 Кабинет № 23(музыки) - 1 + - - + - -
30 Библиотека - 1 + - - - - -31 Кабинет психолога - 1 + - - - - -
32

Кабинет №24(технологии,обслуживающеготруда)
- - + - - - - -

33 Мастерские, кабинет№25 (ОБЖ,технического труда) 1 - + 1 1 - - -
Итого 22 33 33 16 12 5 6 5

Учреждение подключено к сети Интернет, скорость – до 5 Мбит/с.
IT – инфраструктура УК 2№ Кабинет Компьютер Ноутбук Доступ кинтернет Проектор Экран МФУ Инт.доска1 Кабинет №1 3 1 + 1 - 1 -2 Кабинет № 2 1 1 + 1 1 -3 Кабинет №3 1 1 + 1 1 - -4 Кабинет №4 1 1 + 1 1 - -5 Кабинет №5 - 1 + - - - -6 Кабинет №6 - 1 + - - - 17 Кабинет № 7 - 1 + - - - -8 Кабинет №8 1 1 + 1 - - -9 Кабинет № 9 1 1 + - - - -Итого 8 9 9 5 3 1 1

Организация школьного сайта1. На сайте ОО отсутствует информация, не относящаяся к образовательной деятельности.2. Размещены технические средства информационных систем на территории РФ согласно закону от27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защитеинформации»
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3. Сайт соответствует требованиям Рособрнадзора от 29 мая 2014 №785 и постановлениюПравительства РФ от 10.06.2013 №582.4. На сайте опубликованы документы, определяющие политику ОО в отношении персональныхданных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных согласно ФЗ №152 от27.07.065. На сайте опубликованы отчеты результатов деятельности учреждения и об использованиизакрепленного за ним имущества.6. На сайте систематически размещается информация о жизнедеятельности учреждения.

Наличие необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д. УК 1
Помещения, используемые вобразовательном процессе Уровень обеспеченности в процентном соотношении оттребуемого количествакабинет физики 70 %кабинет химии 75 %кабинет биологии 75 %Мастерские 50 %Кабинет обслуживающего труда 50%спортивный зал 65%

Обеспечение учебным оборудованием УК 2
Наличие необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д.

Помещения, используемые вобразовательном процессе Уровень обеспеченности в процентном соотношении оттребуемого количествакабинет физики 50 %кабинет химии 50 %кабинет биологии 50 %Спортивная комната 50 %
Спортивные средства обучения УК 1

№ п/п Наименованиеоборудования Кол-во Наименованиеинвентаря Кол-во Соответствие нормамсертификации ибезопасности(документ)1. Коньгимнастический
1 Мячиволейбольные 10 +

2. Канатгимнастический для лазания
1 Мячифутбольные 7 +

3. Канат дляперетягивания 1 Мячибаскетбольные 12 +
4. Лестницышведские 4 Мячи дляметания 120 гр 3 +
5. Щитыбаскетбольные 4 Гранаты 3 +
6. Козел 1 Маты 4 +
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гимнастические7. Туристическаястенка 1

Спортивные средства обучения УК 2
№ п/п Наименованиеоборудования Кол-во Наименованиеинвентаря Кол-во Соответствие нормамсертификации ибезопасности(документ)1. Коньгимнастический

1 Мячиволейбольные 2 +

2. Канат дляперетягивания 1 Мячифутбольные 1 +
3. Теннисный стол 2 Мячибаскетбольные 2 +
4. Волейбольнаясетка 1 Мячи дляметания 120 гр 3 +
5. Матыгимнастические

4 Гранаты 2 +

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим курсамадаптированных образовательных программ ООО организацией предусматриваются соответствующиеучебные классы. Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского языка и литературы,кабинет истории и обществознания, кабинет изобразительного искусства и мировой художественнойкультуры и другие варианты интеграции), а также создание специализированных кабинетов (кабинет-музей исторического краеведения, лаборатория химического практикума, класс-аудитория дляестественно-научных предметов и др.), наличие которых предполагается утвержденной в организацииобразовательной программой.Учебные кабинеты включают следующие зоны:
 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения;
 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования;
 демонстрационную зону.Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическимтребованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.Компонентами оснащения учебного кабинета являются:
 школьная мебель;
 технические средства;
 лабораторно-технологическое оборудование;
 фонд дополнительной литературы;
 учебно-наглядные пособия;
 учебно-методические материалы.В базовый комплект мебели входят:
 доска классная;
 стол учителя;
 стул учителя (приставной);
 кресло для учителя;
 столы ученические (регулируемые по высоте);
 стулья ученические (регулируемые по высоте);
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 шкаф для хранения учебных пособий;
 стеллаж демонстрационный.Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебногоназначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствияпринятой категории разработанного стандарта (регламента).В базовый комплект технических средств входят:
 компьютер/ноутбук с периферией;
 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;
 сетевой фильтр;
 документ-камера.В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасностижизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализациипрограмм по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательныхпрограмм основного общего образования предусматривается наличие специализированной мебели.При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений образовательнойорганизации при реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗсоздается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места дляобучающихся.Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированнымипрограммными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсамдолжно осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированныхрабочих мест для педагогических работников, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования.

ПРИЛОЖЕНИЯФормы учета рабочей программы воспитания в рабочей программепо математикеРабочая программа воспитания МБОУ «ОЦ № 4 Майкопского района» реализуется в том числе ичерез использование воспитательного потенциала уроков математики. Эта работа осуществляется вследующих формах:
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· Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципыучебной дисциплины и самоорганизации.
· Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов,явлений, событий через обращение внимания на нравственные аспекты научных открытий, которыеизучаются в данный момент на уроке; на представителей ученых, связанных с изучаемыми в данныймомент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и мира, на достойныеподражания примеры их жизни, на мотивы их поступков;
· Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета дляформирования у обучающихся российских традиционных духовно - нравственных исоциокультурных ценностей через подбор соответствующих задач для решения, проблемныхситуаций для обсуждения в классе.
· Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихсяк получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока.
· Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательнуюмотивацию обучающихся.
· Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыковкомандной работы и взаимодействию с другими обучающимися.
· Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающихвоспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачамивоспитания.
· Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включенияв урок различных исследовательских заданий и задач, что дает возможность обучающимсяприобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования иоформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичноговыступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
· Установление уважительных, доверительных отношений между учителем и учениками,создание на уроках эмоционально-комфортной среды.
· Формирование потребности к изучению, созданиеположительной эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному напряжениюумственных и физических сил обучающихся.
· Формирование понимания значения математической науки в жизни современного общества,способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой иотечественной математики, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества.
· Знакомство с историей развития математики как науки. Формирование у учащихсяпредставления о математике как части общечеловеческой культуры.

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программепо окружающему мируРабочая программа воспитания МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» реализуется в том числеи через использование воспитательного потенциала уроков по окружающему миру. Эта работаосуществляется в следующих формах:
· Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципыучебной дисциплины и самоорганизации.
· Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов,явлений, событий через:

¾ демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
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человеколюбия и добросердечности;— обращение внимания на нравственные аспекты научных открытий, которые изучаются в данныймомент на уроке; на ярких деятелей науки, ученых связанных с изучаемыми в данный момент темами,на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и мира, на достойные подражанияпримеры их жизни, на мотивы их поступков;— использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные,этические вопросы.
· Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета дляформирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурныхценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсужденияв классе.
· Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностногоотношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам.
· Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихсяк получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока.
· Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательнуюмотивацию обучающихся.
· Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыковкомандной работы и взаимодействию с другими обучающимися.
· Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательноевоздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания.
· Формирование экологической культуры.
· Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включенияв урок различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыкисамостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственныхгипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования иотстаивания своей точки зрения.
· Установление уважительных, доверительных отношений между учителем и учениками,создание на уроках эмоционально-комфортной среды.
· Формирование целостного, социально - ориентированного взгляда на мир в его органичномединстве и разнообразии природы.

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программепо русскому языкуРабочая программа воспитания МБОУ «ОЦ № 4Майкопского района» реализуется в том числе ичерез использование воспитательного потенциала уроков русского языка. Эта работа осуществляетсяв следующих формах:
· Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципыучебной дисциплины и самоорганизации.
· Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов,явлений, событий через:— обращение внимания на ярких деятелей культуры, связанных с изучаемыми в данный моменттемами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и мира, на достойные подражанияпримеры их жизни, на мотивы их поступков.
· Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета дляформирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных
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ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсужденияв классе.
· Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностногоотношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, произведениям художественной литературы иискусства.
· Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихсяк получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока.
· Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательнуюмотивацию обучающихся.
· Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыковкомандной работы и взаимодействию с другими обучающимися.
· Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающихвоспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачамивоспитания.
· Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включенияв урок различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыкисамостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственныхгипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования иотстаивания своей точки зрения.
· Установление уважительных, доверительны отношений между учителем и учениками, созданиена уроках эмоционально-комфортной среды.
· Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах иситуациях общения, стилистических ресурсов, основных норм русского литературного языка иречевого этикета. Обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматическихсредств.
· Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
· Формирование умения распознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения.

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программепо биологииРабочая программа воспитания МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» реализуется в том числеи через использование воспитательного потенциала уроков биологии. Эта работа осуществляется вследующих формах:
· Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципыучебной дисциплины и самоорганизации.
· Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов,явлений, событий через:

¾ демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности— обращение внимания на нравственные аспекты научных открытий, которые изучаются в данныймомент на уроке; на ярких деятелей науки, ученых связанных с изучаемыми в данный момент темами,на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и мира, на достойные подражанияпримеры их жизни, на мотивы их поступков;— использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные,этические вопросы.
· Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для
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формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурныхценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсужденияв классе.
· Формирование экологического мышления, понимания влияниясоциально-экономических процессов на состояние природной исоциальной среды; приобретение опыта эколого-направленнойдеятельности.
· Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностногоотношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам.
· Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихсяк получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока.
· Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательнуюмотивацию обучающихся.
· Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыковкомандной работы и взаимодействию с другими обучающимися.
· Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательноевоздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания.
· Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включенияв урок различных исследовательских заданий.
· Установление уважительных, доверительных отношений между учителем и учениками,создание на уроках эмоционально-комфортной среды.
· Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке какбиосоциальном существе; о роли биологической науки в практическойдеятельности людей; методах познания живой природы.

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программепо географииРабочая программа воспитания МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» реализуется в том числеи через использование воспитательного потенциала уроков географии. Эта работа осуществляется вследующих формах:
· Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципыучебной дисциплины и самоорганизации.
· Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов,явлений, событий через:

¾ демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности;— обращение внимания на нравственные аспекты научных открытий, которые изучаются в данныймомент на уроке; на ярких деятелей науки, ученых связанных с изучаемыми в данный момент темами,на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и мира, на достойные подражанияпримеры их жизни, на мотивы их поступков;— использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные,этические вопросы.
· Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета дляформирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурныхценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсужденияв классе.
· Формирование экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в
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трудовых отношениях школьников, понимания влияниясоциально-экономических процессов на состояние природной исоциальной среды; приобретение опыта эколого-направленнойдеятельности.
· Изучение природы Республики Адыгея. Проведение природоохранных акций;
· Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностногоотношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам.
· Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихсяк получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока.
· Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательнуюмотивацию обучающихся.
· Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыковкомандной работы и взаимодействию с другими обучающимися.
· Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательноевоздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания.
· Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включенияв урок различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыкисамостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственныхгипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования иотстаивания своей точки зрения.
· Установление уважительных, доверительных отношений между учителем и учениками,создание на уроках эмоционально-комфортной среды.

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программепо историиРабочая программа воспитания МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» реализуется в том числеи через использование воспитательного потенциала уроков истории. Эта работа осуществляется вследующих формах:
· Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципыучебной дисциплины и самоорганизации.
· Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов,явлений, событий через:

¾ демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности, воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлого инастоящего многонационального народа России;— обращение внимания на нравственные аспекты научных открытий, которые изучаются в данныймомент на уроке; на ярких деятелей науки, ученых, политиков, связанных с изучаемыми в данныймомент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и мира, на достойныеподражания примеры их жизни, на мотивы их поступков;— использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные,этические вопросы;— знание истории, языка, культуры своего народа, воспитание ответственности и чувства долгаперед Родиной. Изучение истории Республики Адыгея
· Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета дляформирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурныхценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсужденияв классе
· Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного
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отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам.
· Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихсяк получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока.
· Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательнуюмотивацию обучающихся. Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуютразвитию навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися.
· Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательноевоздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания.
· Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включенияв урок различных исследовательских заданий.
· Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненнойпозиции. Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь,достоинство, личность. Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.
· Установление уважительных, доверительных отношений между учителем и учениками,создание на уроках эмоционально-комфортной среды.

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программепо обществознаниюРабочая программа воспитания МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» реализуется в том числеи через использование воспитательного потенциала уроков обществознания. Эта работаосуществляется в следующих формах:
· Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципыучебной дисциплины и самоорганизации.
· Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов,явлений, событий через:

¾ демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности;
¾ воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности засвои решения и полученныйрезультат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражения;— обращение внимания на нравственные аспекты научных открытий, которые изучаются в данныймомент на уроке; на ярких деятелей науки, ученых, политиков, связанных с изучаемыми в данныймомент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и мира, на достойныеподражания примеры их жизни, на мотивы их поступков;— использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные,этические вопросы.

· Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета дляформирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурныхценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсужденияв классе
· Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностногоотношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам.
· Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихсяк получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока.
· Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательнуюмотивацию обучающихся.
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· Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыковкомандной работы и взаимодействию с другими обучающимися.
· Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательноевоздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания.
· Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
· Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включенияв урок различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыкисамостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственныхгипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования иотстаивания своей точки зрения.
· Установление уважительных, доверительных отношений между учителем и учениками,создание на уроках эмоционально-комфортной среды.
· Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие осознанногостремления к правомерному поведению.

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программепо музыкеРабочая программа воспитания МБОУ «ОЦ № 4 Майкопского района» реализуется в том числе ичерез использование воспитательного потенциала уроков музыки. Эта работа осуществляется вследующих формах:
· Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципыучебной дисциплины и самоорганизации.
· Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов,явлений, событий через:

¾ демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности;— обращение внимания на ярких деятелей культуры, знаменитых музыкантов связанных сизучаемыми в данный момент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны имира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков;— использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные,этические вопросы.
· Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета дляформирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурныхценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсужденияв классе
· Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностногоотношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, произведениям художественной литературы иискусства.
· Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихсяк получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока.
· Развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важномуусловию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,искусство, театр, творческое самовыражение
· Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательнуюмотивацию обучающихся.
· Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыковкомандной работы и взаимодействию с другими обучающимися.
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· Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающихвоспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачамивоспитания.
· Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включенияв урок различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыкисамостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственныхгипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования иотстаивания своей точки зрения.
· Установление уважительных, доверительных отношений между учителем и учениками,создание на уроках эмоционально-комфортной среды

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программепо изобразительному искусствуРабочая программа воспитания МБОУ «ОЦ № 4 Майкопского района» реализуется в том числеи через использование воспитательного потенциала уроков изобразительного искусства. Эта работаосуществляется в следующих формах:
· Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципыучебной дисциплины и самоорганизации.
· Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов,явлений, событий через:

¾ демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности;— обращение внимания на нравственные аспекты, которые изучаются в данный момент на уроке; наярких деятелей культуры, ученых, художников, связанных с изучаемыми в данный момент темами, натот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и мира, на достойные подражания примерыих жизни, на мотивы их поступков;— использование на уроках информации, затрагивающей важные эстетические, этические вопросы
· Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета дляформирования у обучающихся российских традиционных духовно- нравственных исоциокультурных ценностей через подбор соответствующих проблемных ситуаций дляобсуждения в классе.
· Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностногоотношения к изучаемым вопросам, произведениям искусства.
· Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихсяк получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока.
· Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательнуюмотивацию обучающихся.
· Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыковкомандной работы и взаимодействию с другими обучающимися.
· Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающихвоспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачамивоспитания.
· Развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важномуусловию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,искусство, театр, творческое самовыражение
· Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включенияв урок различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки
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самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственныхгипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования иотстаивания своей точки зрения.
· Установление уважительных, доверительных отношений между учителем и учениками,создание на уроках эмоционально-комфортной среды

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программепо технологииРабочая программа воспитания МБОУ «ОЦ № 4 Майкопского района» реализуется в том числе ичерез использование воспитательного потенциала уроков технологии. Эта работа осуществляется вследующих формах:
· Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципыучебной дисциплины и самоорганизации.
· Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов,явлений, событий через использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные,нравственные, этические вопросы
· Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета дляформирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурныхценностей через подбор соответствующих проблемных ситуаций для обсуждения в классе.
· Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихсяк получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока.
· Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательнуюмотивацию обучающихся.
· Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыковкомандной работы и взаимодействию с другими обучающимися.
· Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательноевоздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания.
· Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненногоблагополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущенияуверенности в завтрашнем дне.
· Создание условий для реализации и приобретения практического опытасамостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,опыта проектнойдеятельности
· Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включенияв урок различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыкисамостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственныхгипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования иотстаивания своей точки зрения.
· Установление уважительных, доверительных отношений между учителем и учениками,создание на уроках эмоционально-комфортной среды.
· Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных изначимых, устойчивых убеждений в необходимости труда напользу обществу.
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Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе по литературе
Рабочая программа воспитания МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» реализуется в том числе ичерез использование воспитательного потенциала уроков литературы. Эта работа осуществляется вследующих формах:
· Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципыучебной дисциплины и самоорганизации.
· Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов,явлений, событий через:

¾ демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности;— обращение внимания на ярких деятелей культуры, связанных с изучаемыми в данный моменттемами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и мира, на достойные подражанияпримеры их жизни, на мотивы их поступков;— использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные,этические вопросы.
· Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета дляформирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурныхценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсужденияв классе.
· Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностногоотношения к изучаемым лицам, произведениям художественной литературы и искусства.
· Изучение Адыгейской литературы.
· Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихсяк получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока.
· Развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важномуусловию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,искусство, театр, творческое самовыражение
· Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательнуюмотивацию обучающихся.
· Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыковкомандной работы и взаимодействию с другими обучающимися.
· Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающихвоспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачамивоспитания.
· Развитие восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемыхлитературных произведений; осознание важности художественной литературы и культуры каксредства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мировогоискусства,роли этнических культурных традиций и народного творчеств.
· Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включенияв урок различных исследовательских заданий.

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе по физическойкультуреРабочая программа воспитания МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» реализуется в том числе ичерез использование воспитательного потенциала уроков физической культуры. Эта работаосуществляется в следующих формах:
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· Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципыучебной дисциплины и самоорганизации.
· Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета дляформирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурныхценностей через подбор соответствующих проблемных ситуаций для обсуждения в классе.
· Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,употребления алкоголя, наркотиков.
· Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому ипсихологическому здоровью, как собственному, так и других людей,умение оказывать первую помощь.
· Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностногоотношения к изучаемым событиям, лицам.
· Включение в урок подвижных игровых процедур, игры народов Республики Адыгея, которыепомогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивныхмежличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во времяурока.
· Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательнуюмотивацию обучающихся.
· Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыковкомандной работы и взаимодействию с другими обучающимися.
· Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового ибезопасного образа жизни с целью сохранения, иукрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся.
· Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личнойбезопасности и безопасности окружающих, усвоениеими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты отних, оказывать само- и взаимопомощь.
· Формирование способности преодолению у обучающихся вредных привычек средствамифизической культуры и занятием спортом.
· Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающихвоспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачамивоспитания.
· Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включенияв урок различных исследовательских заданий
· Установление уважительных, доверительных отношений между учителем и учениками,создание на уроках эмоционально-комфортной среды.

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе по английскомуязыкуРабочая программа воспитания МБОУ «ОЦ № 4 Майкопского района» реализуется в том числе ичерез использование воспитательного потенциала уроков английского языка. Эта работаосуществляется в следующих формах:
· Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципыучебной дисциплины и самоорганизации.
· Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для
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формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурныхценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсужденияв классе.
· Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностногоотношения к изучаемым событиям, лицам.
· Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихсяк получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока.
· Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательнуюмотивацию обучающихся.
· Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка всовременном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьмиразных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
· Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностнойпозиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизньюсвоих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными дляподростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.
· Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной)
· Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровнявладения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, киспользованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в другихпредметных областях.
· Уменение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыковкомандной работы и взаимодействию с другими обучающимися.
· Выбор и использование на уроках методов, методик, оказывающих воспитательноевоздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания.
· Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включениев урок различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыкисамостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственныхгипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования иотстаивания своей точки зрения.
· Установление уважительных, доверительных отношений между учителем и учениками,создание на уроках эмоционально-комфортной среды.Формы учёта рабочей программы воспитанияв рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)Рабочая программа воспитания МБОУ «ОЦ № 4 Майкопского района» реализуется в том числе ичерез использование воспитательного потенциала уроков ОРКСЭ. Эта работа осуществляется вследующих формах:
· Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципыучебной дисциплины и самоорганизации.
· Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов,явлений, событий через:

¾ демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности— обращение внимания на ярких деятелей культуры, связанных с изучаемыми в данный моменттемами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и мира, на достойные подражания
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примеры их жизни, на мотивы их поступков;— использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные,этические вопросы
· Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета дляформирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурныхценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсужденияв классе
· Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностногоотношения к изучаемым событиям, лицам.
· Воспитывать уважение к культуре и традициям других народов, ихрелигии.
· Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихсяк получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока.
· Формирование духовно-нравственных качеств личности.
· Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы имилосердия к окружающим людям.
· Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательнуюмотивацию обучающихся.
· Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыковкомандной работы и взаимодействию с другими обучающимися.
· Выбор и использование на уроках методов, методик, оказывающих воспитательноевоздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания.
· Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включениев урок различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыкисамостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственныхгипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования иотстаивания своей точки зрения.
· Установление уважительных, доверительных отношений между учителем и учениками,создание на уроках эмоционально-комфортной среды.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочной деятельности по социальному направлению
По курсу «Финансовая грамотность»
Уровень образования (класс): основное общее образование, 5 класс
Количество часов: 5 класс 34 часа, в неделю 1 час

Учитель: Жемелко Оксана Юрьевна
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Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» для учащихся 5-9классов школы разработана в соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования.Основные документы, используемые при составлении рабочей программы:• Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;• Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения РФ;• Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения иразвитию финансового образования в РФ».• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениямиот 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);• Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы, общеобразоват. орг./ Е. А. Вигдорчик, И. В.Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, А.В.Половникова - М.: ВАКО, 2018. – 40с. – (Учимся разумномуфинансовому поведению)• Финансовая грамотность: учебная программа. 8-9 классы, общеобразоват. орг./ Е. Б. Лавренова, О. И.Рязанова, И. В. Липсиц - М.: ВАКО, 2018. – 32с. – (Учимся разумному финансовому поведению)• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (вред. Приказа Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 «О внесении изменений вфедеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 28 декабря 2018 г. N 345»)Результаты освоения курсаЛичностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем семьи иучастие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства;- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов ирасходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах;- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование собственногобюджета, предложение вариантов собственного заработка;- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальныхэкономических ситуациях;- участие в принятии решений о семейном бюджете.Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:Познавательные:- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи иинтерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведениепростых опросов и интервью;- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в видетаблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты);- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации,установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения кизвестным понятиям;- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.Регулятивные:- понимание цели своих действий;- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;
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- проявление познавательной и творческой инициативы;- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.Коммуникативные:- составление текстов в устной и письменной формах;- готовность слушать собеседника и вести диалог;- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметьсвою;- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий;- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций иролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в семьеи обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства вэкономике семьи;- понимание и правильное использование экономических терминов;- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простыхфинансовых расчётов;- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задачв области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умениесоставлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнениярезультатов на простых примерах;- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценкиэкономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов инахождение путей их решения;- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательногоинтереса к изучению общественных дисциплин.5 классФинансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы, общеобразоват. орг./ Е. А. Вигдорчик, И. В.Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, А.В.Половникова - М.: ВАКО, 2018. – 40с. – (Учимся разумномуфинансовому поведению)«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 5класса в сфере экономики семьи.Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной жизненнойпозиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственногоповедении в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта примененияполученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.Основные содержательные линии курса:
· Деньги, их история, виды денег.
· Семейный бюджет.
· Кредиты. Виды кредитов.
· Социальные пособия. Пенсия. Налог.Планируемые результатыЛичностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются:

· умение грамотно распоряжаться деньгами.
· овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставлениедоходов и расходов;
· развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планированиесобственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;
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· развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальныхэкономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном бюджете.Требования к предметным результатам освоения курса:- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, благосостояниесемьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое планирование, налогообложение.Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:Познавательные:• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, организации, передачи иинтерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведениепростых опросов и интервью;• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в видетаблицы, схемы;• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации, установленияаналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.Регулятивные:• понимание цели своих действий;• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;• проявление познавательной и творческой инициативы;• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.Коммуникативные:• составление текстов в устной и письменной формах;• готовность слушать собеседника и вести диалог;• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметьсвою;• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий;• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций иролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.Предметными: результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в семьеи обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи;• понимание и правильное использование экономических терминов;• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простыхфинансовых расчётов.• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задачв области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умениесоставлять простой семейный бюджет;• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения;• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательногоинтереса к изучению общественных дисциплин.

НАЯ Содержание курса
5 класс (34 часа)Раздел 1. Доходы и расходы семьиВведение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?»Познавательная беседа «Деньги».Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. Купюры».
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Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». Викторина «Предметыпервой необходимости». Викторина «Товары длительного пользования». Решение практических задач«Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет». Практическая работа «Долги.Сбережения. Вклады».Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититьсяРешение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». Дискуссия«Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов».Решение логических задач «Страхование».Познавательная беседа «Страховая компания. Страховойполис». Творческая работа «Страхование имущества, здоровья, жизни». Практическая работа«Принципы работы страховой компании».Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуютМини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная беседа«Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». Проект «Государство –это мы».Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семьеРешение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание «Банковскиеуслуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. Залог». Составлениебизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности работы по найму и собственногобизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». Разработкабизнес-плана. Решение логических задач «Валюта в современном мире». Познавательная беседа«Валюта разных стран». Мини-проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план».Раздел 5. Что такое финансовая грамотностьКонференция по курсу «Финансовая грамотность».

Тематическое планирование 5 класс№ п/п Тема урока Кол-вочасов
1. Что такое деньги и откуда они взялись. Современные деньги России идругих стран. 2
2. Семья как потребитель. 23. Хозяйственная деятельность семьи. 24. Потребности человека и семьи. 25. Элементы семейного хозяйства. 26. Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве. 27. Что такое бюджет семьи. 28. Что кладут в потребительскую корзину. 29. Доходы и расходы семьи. 210. Бюджет семьи. 211. Ресурсосбережение основа финансового благополучия. 212. Банковская карта Виды банковских карт. 213. Как умно управлять своими деньгами. 214. Как сделать сбережения. 215. Кредиты. Виды кредитов. 216. Налоги. 217. Социальные пособия. 2

Календарно-тематическое планирование5 класс



1176

№занятия Тема занятия Кол-вочасов Дата урока УУДПлан Факт1-2 Что такое деньги и откуда они взялись.Современные деньги России и другихстран.
2

3-4 Семья как потребитель. 2
5-6 Хозяйственная деятельность семьи. 2
7-8 Потребности человека и семьи. 2
9-10 Элементы семейного хозяйства. 2
11-12 Планирование, учет и контроль всемейном хозяйстве. 2
13-14 Что такое бюджет семьи. 2
15-16 Что кладут в потребительскую корзину. 2
17-18 Доходы и расходы семьи. 2
19-20 Бюджет семьи. 2
21-22 Ресурсосбережение основа финансовогоблагополучия. 2
23-24 Банковская карта Виды банковских карт. 225-26 Как умно управлять своими деньгами. 2
27-28 Как сделать сбережения. 2
29-30 Кредиты. Виды кредитов. 2
31-32 Налоги. 2
33-34 Социальные пособия. 2
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИМинистерство образования и науки Республики АдыгеяУправления образования, культуры и спорта муниципального образования «Майкопский район»МБОУ «ОЦ № 4 Майкопского района»
«РАССМОТРЕНО»на методическомобъединенииучителей,протокол №____«___»_______20__

«СОГЛАСОВАНО»Заместительдиректора по УВРМБОУОЦ №4__________________«__» _______ 20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»Директор_______________________приказ № ______от«____»__________20_г

ПРОГРАММАвнеурочной деятельности
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Классный час «Разговор о важном»для ___5 Б___классадуховно-нравственное направление

Составитель:Богданова Ирина Васильевна,учитель истории и обществознания____1___ квалификационной категории,кл. рук-ль _____5Б____класса

п.Победа2022годПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа курса внеурочной деятельности классный час «Разговор о важном»разработана на основе следующих нормативных документов:- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. №2357),- Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Обутверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования»,- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательногостандарта общего образования»,
«Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с учетомнеобходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором оказывается школьник внезависимости от региона проживания, гарантирующий каждому обучающемуся доступ к интересному,полезному, просветительскому контенту, идеям, основанным на традиционных ценностях РоссийскойФедерации.Программа направлена на формирование таких личностных результатов, как гражданскаяидентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности игордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общееблагополучие, осознание своей этнической принадлежности.

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/746/10.11.26-Приказ_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf
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Преподавание прав человека - это решение не только правовых, но и нравственных,психологических и педагогических проблем. Исходя из этого, в программе отражена взаимосвязьправового, нравственного воспитания с психолого-педагогическими особенностями развития личностимладших школьников.Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в котором живут.Осознание детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения и уважения прав другихспособствуют формированию определенного мировоззрения, которое не является простымпроизводным от суммы усвоенных знаний.Изучаемый материал преподносится с учетом возрастных особенностей младших школьников, вдоступной форме. На первой ступени материал изучается на уровне понятий, представлений, чувств. Влегкой, интересной и занимательной форме, посредством обращения к литературным источникам ижизненным ситуациям, в ходе откровенных и задумчивых бесед, решения проблемных ситуаций важнона чувственном, понятийном уровне.На следующих ступенях возрастает доля теоретического материала, проводится работа надбазовыми терминами и понятиями (такими, как «право», «обязанности», «ответственность»,«государство», «гражданин», «личность», «свобода вероисповедания», «раса», «социальное положение»и т.п.). Определение и разъяснение этих понятий не предполагают исчерпывающего и по-научномустрогого толкования, они должны ориентировать на передачу смысла, что на данном этапе вполнедостаточно.Обсуждения и оценка различных ситуаций, взятых из литературы, из жизни (реальной,настоящей или прошлой, знакомой по урокам окружающего мира, другим источникам) с точки зрениясоблюдения прав человека, поиск ситуаций, связанных с правовой тематикой, в литературныхпроизведениях и в реальной жизни, обмен мнениями, выполнение различных творческих заданийпозволят подвести детей к осознанию своих прав и обязанностей, научат делать осознанный выбор вразличных сферах жизни.Важно намеренно акцентировать внимание не только на правах обучающихся, но и на ихобязанностях, показать неразрывность прав и обязанностей, необходимость уважения прав других.Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести уверенность в себе,почувствовать свою значимость как личности среди других равноправных личностей, научатсостраданию, терпимости, правилам общения, основанным на уважении и соблюдении прав другихлюдей.Максимальное использование визуализированного контента, интерактивных заданий сприменением игровых, занимательных, активных форм работы при изучении курса создаютблагоприятные, естественные условия для понимания и усвоения обучающимися нравственных норм.
Цель курса: расширение общественно значимых знаний ребенка о самом себе, своей родине, сдополнением знаний по истории — о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном началечеловека, его становлении и развитии, с опорой на уроки и опыт прошлого.Чем сознательнее ребенок усвоит определенный минимум историко-обществоведческих знаний,тем быстрее он займет необходимую каждому личностно-гражданскую позицию. Тем адекватнее иактивнее он будет жить и действовать в сложных, противоречивых, заранее далеко не всегдапредсказуемой системе отношений «Я — моя страна — мой мир».
Задачи курса:
- содействиеобучающемся в понимании особенностей общественных отношений в семье, городеили деревне, в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в систему стран всего мира;- помощи в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему каждому егогражданину определенные права и требующему исполнения определенных обязанностей;- обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими присвоениюопределенных норм морали, нравственности.
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В соответствии с возрастными особенностями школьников историко-обществоведческие знанияформируются в виде определенных фактов и понятий, представлений. Именно представленияпозволяют приблизить ученика к сложным явлениям его настоящего, «увидеть» прошлое, приобретаячувство гражданской причастности. Попутно факты и представления при их анализе и осмыслениисодействуют формированию сложных структурных элементов общественно-исторических знаний(понятий, причинно-следственных связей, закономерностей).
Место курса в учебном плане:

В учебном плане на изучение данного курса отводится 1 часв неделю, всего 34 часа в год.
В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной деятельности,используется электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
Рекомендуемые универсальные ресурсыдля организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий:

1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/2. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/3. https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html4. https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html5. https://interneturok.ru/6. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html7. https://stranamasterov.ru/8. https://chessday.ru/9. https://izi.travel/ru10. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-..
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Отличительной особенностью программы является намеренное акцентирование внимания нетолько на правах обучающихся, но и на их обязанностях, неразрывности прав и обязанностей,необходимости уважения прав других.Разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в активную деятельность: участиев социально – значимых акциях, разработка и реализация социальных проектов, направленных нарешение школьных, местных, общественных проблем.Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести уверенность в себе,почувствовать свою значимость как личности среди других равноправных личностей, научатсостраданию, терпимости, правилам общения, основанным на уважении и соблюдении прав другихлюдей. Программа определяет основные направления патриотического и духовно-нравственноговоспитания учащихся
Формы организации занятия:- ролевая игра;- этическая (познавательная) беседа, дискуссия;- викторина;- художественная выставка;- социальные практики (проектная деятельность);- работа с интерактивной картой;- музыкальная, литературная, художественная гостиная.Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, познавательная, художественная.
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Раздел 1«Историческое просвещение»-4 ч.1. Родина, души моей родинка2. Мы – одна страна3. Россия в мире4. Надо ли вспоминать прошлое.Привлечение внимания обучающихся к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире. Традиционные ценностироссийского народа – это формирующие мировоззрение граждан России нравственные ориентиры,передающиеся от поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство, лежащие в основероссийской цивилизационной идентичности и единого культурного пространства страны, нашедшиесвое уникальное самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитиимногонационального народа России: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм,гражданственность, служение Отечеству, ответственность за судьбу Отечества, высокие нравственныеидеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм,милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память, преемственностьпоколений, единство народов России, . Задачи раздела:прививать интерес и любовь к культуре России.Развивать воображение, мышление и речь. Воспитывать любовь к своей Родине, качества культурногочеловека.Раздел 2 «О добрых чувствах»-15 ч.1. День знаний Зачем учиться?2. Моя музыка3. С любовью в сердце: достойная жизнь людей старшего поколения в наших руках4. Ежедневный подвиг учителя5. Отец – родоначальник6. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома7. Языки и культура народов России: единство в разнообразии8. О, руки наших матерей9. Зачем мечтать10. «Дарит искры волшебства светлый праздник Рождества…»11. К.С. Станиславский и погружение в волшебный мир театра12. «Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать…»13. «Я знаю, что все женщины прекрасны»14. Искусство и псевдо искусство15. «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести...»Культурное наследие – часть материальной и духовной культуры, созданная прошлымипоколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное ипочитаемое.Учащиеся рассказывают о своих семьях, участвуют в исследовательской и проектнойдеятельности, просматривают семейные альбомы.Получение навыков волонтерской деятельности по направлениям саморазвитие и помощь старшемупоколению.Раздел 3 «Патриотическое и гражданское воспитание.»-6 ч.1. Герб страны как предмет нашей гордости2. «…осталась одна Таня»3. Герои мирной жизни4. На страже Родины5. Гимн России6. Новость слышала планета: «Русский парень полетел».
Работа с документами, семейными архивами, газетными и интернет публикациями,дневниковыми записями.

Раздел 4. «Сохраним нашу планету Земля»- 6ч.
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1. Земля - это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели…2. Жить – значит действовать3. Путешествие по Крыму4. «Зелёные» привычки»: сохраним планету для будущих поколений5. День детских общественных организаций6. Перед нами все двери открытыРазвитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основесоциокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и нормповедения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувствапатриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам ГероевОтечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РоссийскойФедерации, природе и окружающей среде. Проблемные дискуссии, виртуальные экскурсии, творческиевстречи, флешмобы.
Раздел 5. «Государство и закон» - 2 ч.1. «Величественны и просты слова Единого Закона всей Отчизны, Дарующего главные права:Работать, радоваться жизни»2. Праздник ПервомайОбсуждение основных принципов и пунктов Конституции РФ. Дискуссии. Беседы с представителямиразных профессий. Интервью.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5-7 КЛАСС (34 ЧАСА)
№п/п Тема занятия Кол-вочасов

Характеристика деятельностиучащегося Дата
Поплану ПофактуРаздел 1«Историческое просвещение»-4ч.1 Родина, души моейродинка 1 Работа с интерактивно й картой 12.09.

2 Мы – одна страна 1 Работа с интерактивной карой 08.11.3 Россия вмире 1 Работа с интерактивной картой 13.02.4 Надо ли вспоминатьпрошлое 1 Проблемная дискуссия 10.04.
Раздел 2 «О добрых чувствах»-15 ч.5 День знаний Зачемучиться? 1 Интеллектуальный марафон 05.09.

6 Моя музыка 1 Музыкальный конкурс талантов 26.09.7 С любовью в сердце:достойная жизньлюдей старшегопоколения в нашихруках

1 Социальная реклама 03.10.

8 Ежедневный подвигучителя 1 Мини сочинение 10.10.
9 Отец - родоначальник 1 Фото истории 17.10.10 Счастлив тот, ктосчастлив у себя дома 1 Групповая дискуссия 24.10
11 Языки и культуранародов России:единство вразнообразии

1 Работа с интерактивной картой 14.11.

12 О, руки нашихматерей 1 Конкурс чтецов 21.11.
13 Зачем мечтать 1 Групповое обсуждение 26.12.14 «Дарит искрыволшебства светлыйпраздникРождества…»

1 Музыкальная гостиная 16.01

15 К.С. Станиславский ипогружение вволшебный миртеатра

1 Чтение по ролям 30.01.

16 «Может собственныхПлатонов и быстрыхразумом Невтоновроссийская землярождать…»

1 Интеллектуальный марафон 06.02.

17 «Я знаю, что всеженщины прекрасны» 1 Конкурс стихов о женщинах 06.03.
18 Искусство и псевдоискусство 1 Творческая лаборатория 27.03.
19 «Словом можно убить, 1 Литературная гостиная 15.05
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словом можно спасти,словом можно полкиза собой повести...»Раздел 3 «Патриотическое и гражданское воспитание.»-6 ч.20 Герб страны какпредмет нашейгордости
1 Экспертное интервью 28.11.

21 «…осталась однаТаня» 1 Работа с дневником героя 23.01.
22 Герои мирной жизни 1 Встреча с героями нашеговремени 12.12.
23 На страже Родины 1 Литературная гостиная: рассказыо войне 20.02.
24 Гимн России 1 Работа с газетными и интернет-публикациями 13.03.
25 Новость слышалапланета: «Русскийпарень полетел»

1 Работа с биографией 03.04

Раздел 4. «Сохраним нашу планету Земля»- 6ч.26 Земля - это колыбельразума, но нельзявечно жить вколыбели…

1 Работа с интерактивной звезднойкартой 19.09.

27 Жить – значитдействовать 1 Проблемная дискуссия 05.12.
28 Путешествие поКрыму 1 Виртуальная экскурсия 20.03
29 «Зелёные»привычки»: сохранимпланету для будущихпоколений

1 Фестиваль идей 17.04.

30 День детскихобщественныхорганизаций
1 Работа с видеоматериалами 22.05.

31 Перед нами все двериоткрыты 1 Творческий флешмоб 29.05.
Раздел 5. «Государство и закон» - 2 ч.32 «Величественны ипросты слова ЕдиногоЗакона всей Отчизны,Дарующего главныеправа: Работать,радоваться жизни»

1 Эвристическая беседа 09.12.

33 Праздник Первомай 1 Встреча с людьми разныхпрофессий 24.04.
34 Резерв 1
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МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИЛОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕЛитература для учителя:1. Богданова И.А., Давыдова М.А.. Мы – патриоты! Классные часы и внеклассные мероприятия. 1-11классы. М., «Вако», 2019.2. Гражданское образование в российской школе /Сост. Т.И.Тюляева. М.: Издательство"Астрель", 2019.3. Права человека в свободной стране. Учебное пособие. Спб., 2018.
Литература для учащихся:1. Клиентов, А.Е. Города России : [для среднего школьного возраста] / Алексей Клиентов. -Москва : Белый город, 20182. С чего начинается Родина : стихи : [для среднего школьного возраста / худож. И. В. Максимова[и др.] ; отв. ред. В. С. Рябченко]. – Москва.3. Наталья Андрианова: Россия для детей (от 6 до 12 лет), Издательство: Эксмо, 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Образовательный центр № 4 Майкопского района»

«РАССМОТРЕНО»на методическомобъединенииучителей,протокол №____«___»_______20__

«СОГЛАСОВАНО»Заместительдиректора по УВРКлыгина Т.А._______________«__» _______ 20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»Директор______________Удоденко Л.В.приказ № ______от«____»____________20___г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по спортивно-оздоровительному направлению«Спортивные игры»

https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
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Класс 5
Уровень начальное(начальное, основное, среднее общее образование)
количество часов: 34

степень сложности: базовая программа(базовая, профильная)

Учитель Поминов Константин Васильевич(Ф.И.О.)

2022 - 2023 учебный год

Пояснительная записка.
Положение разрабатывается в соответствии с:- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;- обновленными ФГОС НОО (приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286) и ФГОС ООО(приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287);- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основногообщего и среднего общего образования (приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115);- Сан Пин 1.2.3685-21;- СП 2.4.3648-20.1.3. Рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности),учебного модуля (далее – рабочая программа) – часть основной образовательной программы (далее –ООП) соответствующего уровня общего образования, входящая в ее содержательный раздел.Цель курса: укрепление здоровья, физического развития и совершенствование жизненно важныхдвигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта.Задачи:
 Популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха.
 Формирование устойчивого интереса к занятиям спортивными играми.
 Обучение технике и тактике спортивных игр.Направление: спортивно-оздоровительное

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
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Личностными результатами изучения курса является формирование умений:-формирование культуры здоровья, отношения к здоровью как высшей ценности человека;-развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения;Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальныхучебных действий (УУД).Регулятивные УУД:-способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевойприоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми;-умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;Познавательные УУД:-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;-развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения;Предметными результатами изучения курса является формирование следующих знаний и умений.- особенности воздействия двигательной активности на организм человека;- правила оказания первой помощи;- способы сохранения и укрепление здоровья.
Содержание курса внеурочной деятельности

1.Баскетбол 11часов.1. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Стойки игрока.2. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.3.Комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, поворот,ускорение).4.Остановка двумя руками и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из основныхэлементов техники передвижений.5.Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте.6. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте.7.Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменениемнаправления движения и скорости.8.Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой.9.Броски мяча одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли)10.Подвижные игры на базе баскетбола («школа мяча», «гонка мяча», «охотники и утки»)11. Подвижные игры на базе баскетбола («школа мяча», «гонка мяча», «охотники и утки»)
2. Волейбол. 12 часов.1.Основные линии разметки спортивного зала. Положительные и отрицательные черты характера.Стойки игрока.2. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.3.Ускорения, старты из различных положений.4.Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты).5.Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.6.Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед.7.Передачи двумя руками сверху в парах. Передачи мяча над собой через сетку.8.Игра по упрощенным правилам мини-волейбола, игра по правилам в пионербол, игровые задания.9.Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки.10.Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Прием подачи.11. Подвижные игры с элементами волейбола («Волна», «Неудобный бросок»)12. Подвижные игры с элементами волейбола («Волна», «Неудобный бросок»)
3. Футбол 11 часов.1.Утренняя физическая зарядка. Пред-матчевая разминка. Что запрещено при игре в футбол.
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2.Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед.3.Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты,ускорения).4.Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов.5.Удар внутренней стороной стопы по мячу, катящемуся навстречу.6.Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой.7.Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Передачи мяча в парах.8.Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас).9.Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка.10. Подвижные игры на основе футбола («Точная передача», «Попади в ворота»)11. Подвижные игры на основе футбола («Точная передача», «Попади в воротаТематическое планирование

№п/п Название темы Формы организациидеятельностиДата Количество часовБаскетбол 11 часов1 История волейбола. Основныеправила игры в волейбол. Стойкиигрока.
1 беседа,практическоезанятие2 Перемещение в стойке приставнымишагами боком, лицом и спинойвперед.
1 практическоезанятие

3 Комбинация из основных элементовтехники передвижений (перемещениев стойке, поворот, ускорение).
1 практическоезанятие

4 Остановка двумя руками и прыжком.Повороты без мяча и с мячом.Комбинация из основных элементовтехники передвижений.

1 практическоезанятие

5 Ловля и передача мяча двумя рукамиот груди и одной рукой от плеча наместе.
1 практическоезанятие

6 Ведение мяча в низкой, средней ивысокой стойке на месте. 1 практическоезанятие7 Ведение мяча в низкой, средней ивысокой стойке на месте, в движениипо прямой, с изменениемнаправления движения и скорости.

1 практическоезанятие

8 Ведение без сопротивлениязащитника ведущей и не ведущейрукой.
1 практическоезанятие

9 Броски мяча одной и двумя руками сместа и в движении (после ведения,после ловли)
1 практическоезанятие

10 Подвижные игры на базе баскетбола(«школа мяча», «гонка мяча»,«охотники и утки»)
1 игра
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11 Подвижные игры на базе баскетбола(«школа мяча», «гонка мяча»,«охотники и утки»)
1 игра

Волейбол 12 часов12 Основные линии разметкиспортивного зала. Положительные иотрицательные черты характера.Стойки игрока.

1 беседа,практическоезанятие
13 Перемещение в стойке приставнымишагами боком, лицом и спинойвперед.

1 практическоезанятие
14 Ускорения, старты из различныхположений. 1 практическоезанятие15 Комбинации из освоенных элементовтехники передвижений(перемещения, остановки, повороты).

1 практическоезанятие
16 Перемещение в стойке приставнымишагами боком, лицом и спинойвперед.

1 практическоезанятие
17 Передачи мяча сверху двумя рукамина месте и после перемещениявперед.

1 практическоезанятие
18 Передачи двумя руками сверху впарах. Передачи мяча над собой черезсетку.

1 практическоезанятие
19 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола, игра по правилам впионербол, игровые задания.

1 игра

20 Нижняя прямая подача мяча срасстояния 3-6 м от сетки. 1 практическоезанятие21 Прием мяча снизу двумя руками надсобой и на сетку. Прием подачи. 1 практическоезанятие22 Подвижные игры с элементамиволейбола («Волна», «Неудобныйбросок»)
1 игра

23 Подвижные игры с элементамиволейбола («Волна», «Неудобныйбросок»)
1 игра

Футбол 11 часов24 Утренняя физическая зарядка. Пред-матчевая разминка. Что запрещенопри игре в футбол. Стойки игрока.
1 беседа,практическоезанятие25 Стойки игрока; перемещения в стойкеприставными шагами боком и спинойвперед.
1 практическоезанятие

26 Комбинации из освоенных элементовтехники передвижений(перемещения, остановки, повороты,ускорения).

1 практическоезанятие

27 Удар внутренней стороной стопы по 1 практическое
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неподвижному мячу с места, содного-двух шагов. занятие
28 Удар внутренней стороной стопы помячу, катящемуся навстречу. 1 практическоезанятие29 Остановка катящегося мячавнутренней стороной стопы иподошвой.

1 практическоезанятие
30 Остановка катящегося мячавнутренней стороной стопы иподошвой. Передачи мяча в парах.

1 практическоезанятие
31 Комбинации из освоенных элементов:ведение, удар (пас). 1 практическоезанятие32 Комбинации из освоенных элементов:ведение, удар (пас), прием мяча,остановка.

1 практическоезанятие
33 Подвижные игры на основе футбола(«Точная передача», «Попади вворота»)

1 игра

34 Подвижные игры на основе футбола(«Точная передача», «Попади вворота»)
1 игра

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

Наименование объектов исредств материально-технического обеспечения
Количество Примечание

Библиотечный фонд(книгопечатная продукция)Учебно-методический комплект.Федеральный государственныйобразовательный стандарт основногообщего образования. Комплекснаяпрограмма физического воспитанияучащихся 1 – 11 классы. Авторы:доктор педагогических наук В.И.Лях,кандидат педагогических наукА.А.Зданевич Москва«Просвещение» 2012г

30

Наглядные пособияПлакаты 1Технические средстваКомпьютер 1Оборудование спорт залаФлажки 5Мячи футбольные 1Эстафетные палочки 6
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Мячи баскетбольные 6Манежки (жилетки) 4Сетка волейбольная 2Мячи волейбольные 6Ворота для мини-футбола 1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по изучению ОБЖв 5 классе общеобразовательных учрежденийна базовом уровне.Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана наоснове Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»(утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основного общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее —ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемыхтребований к результатам освоения основной образовательной программы основного общегообразования по учебному предмету ОБЖ, Примерной программы воспитания. НастоящаяПрограмма обеспечивает:ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование уподрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; прочное усвоениеобучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность изучения основкомплексной безопасности личности на следующем уровне образования; возможность выработки изакрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых дляпоследующей жизни; выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующихпотребностям современности; реализацию оптимального баланса межпредметных связей и ихразумное взаимодополнение,способствующее формированию практических умений и навыков.Рабочая программа по ОБЖ для 5 классе разработана в соответствии с:1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;2. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утверждённыйприказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.;3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования»;4. Приказ Минпросвещения России от 22.11 2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральныйперечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 28 декабря 2018 г. № 345;5. Приказ Минпросвещения России от 18.05 2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральныйперечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 28 декабря 2018 г. № 345;6. Основная образовательная программа среднего общего образования образовательной организацииНа основе:

· Примерной программы основного общего образования по учебным предметам. Основыбезопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Проект - М.: Просвещение, 2010 г.( Стандартывторого поколения)
· Рабочей программы. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Предметная линияучебников под редакцией А.Т. Смирнова. ФГОС. -М.: Просвещение. 2012 г.
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· Учебника авт. Основы безопасности жизнедеятельности . Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. ФГОС.5 класс. -М.: Просвещение. 2013 г.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасноготипа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельностичеловека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумносочетая личные интересы с интересами общества.Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у учащихся современногоуровня культуры безопасности и позволяет:
·последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ;
· эффективно использовать межпредметные связи;
·обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения;
·повышать эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культурыбезопасности с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебнымдисциплинам, а также с учетом особенностей обстановки в регионе в области безопасности приразработке региональных учебных программ.
Основными целями изучения курса ОБЖ являются:1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС)природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ);государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан позащите государства.2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью.3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности попредотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ.4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС;использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим.Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение следующих задач:

· - формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «факторариска» в деятельности человека и общества;
· - выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного характера иадекватно противодействовать им;
· - формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и вразличных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оцениватьопасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей.

Общая характеристика учебного предметаКурс Основы безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования вусловиях реализации ФГОС направлен на :
· формирование у школьников современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
· формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
· воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивнымвеществам и асоциальному поведению,
· формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,умениях и способах деятельности;
· приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
· подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной илипрофессиональной траекторииОсновными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и самостоятельность;системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком уровне трудности; прочностьформирования знаний, умений и навыков; групповой и индивидуальные принципы обучения.
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Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), приемовпозволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действительностью.Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание, активныеметоды обучения стимулирующие познавательную деятельность учащихся, интеракивное обучение-обучение основанное на общении, компьютерные методы обучения (адаптивные методы, метод проблем иоткрытий, метод научных исследований и т.д.За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип еепостроения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у учащихсясовременного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здоровогообраза жизни и антитеррористического поведения.Модульный принцип позволяет:• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасностижизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в областибезопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ;• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 - 9 классах.Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь объемсодержания,определенный для основной школы в области безопасности жизнедеятельности. Каждый модульсодержит два раздела и шесть тем. При этом количество тем может варьироваться в зависимости отпотребностей регионов в объеме определенного учебного времени.
Место курса ОБЖ в базисном учебном планеПрограмма разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступениосновного общего образования. Основы безопасности жизнедеятельности в основной школе изучается с5 по 9 классы.Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 175ч, из них по 35 (1ч в неделю) в 5-9классах.Результаты освоения курса ОБЖ в 5 классеТребования к результатам освоения курса ОБЖ в основной школе определяются ключевымизадачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственныепотребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающихзащищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнятьправила безопасности жизнедеятельности;• воспитание ответственного отношения к сохранениюокружающей природной среды, личному здоровью как к инди-видуальной и общественной ценности.
Метапредметными результатами обучения основам безопасностижизнедеятельности в 5классе являются:Регулятивные УУД:- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач;-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себяновые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своейпознавательной деятельности;-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и
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чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действияв соответствии с изменяющейся ситуацией;-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасностижизнедеятельности, собственные возможности её решения;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанноговыбора в учебной и познавательной деятельности;Познавательные УУД:-умение определять понятия, создавать обобщения, ус танавливать аналогии, классифицировать,самостоятельно вы бирать основания и критерии (например, для классификации опасных ичрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливатьпричинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решенияучебных и познавательных задач;-освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного исоциального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим.Коммуникативные УУД:-умение организовывать учебное сотрудничество и сов местную деятельность с учителем исверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты наоснове согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своёмнение;-формирование и развитие компетентности в области ис пользования информационно-коммуникационных технологий;-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальныероли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:1. В познавательной сфере:- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайныхситуаций;- о здоровом образе жизни;- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.2. В ценностно-ориентационной сфере:• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, атакже на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованныерешения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальноскладывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера,выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личногобезопасного поведения.3. В коммуникативной сфере:• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаиватьсвою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.4. В эстетической сфере:• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира;умение сохранять его.5. В трудовой сфере:• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств,
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используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных снарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;• умения оказывать первую медицинскую помощь.6. В сфере физической культуры:• формирование установки на здоровый образ жизни;• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростныхкачеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физическиенагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой испортом.
Критерии оценивания результатов деятельности учащихся на уроках ОБЖФормы контроля:1. Тестовые задания (7- 15 мин).2. Устный опрос (7-15 мин)3. Контрольные работы (промежуточная и итоговая)Средства контроля и оценки результатов обучения:Все тестовые задания оцениваются:- правильный ответ – 1 балл;- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 балловКритерии оценивания:«2» - менее 25% правильных ответов.«3» - от 25% до 50% правильных ответов.«4» - от 50% до 75% правильных ответов.«5» - от 75% и более правильных ответов.Оценка устных ответов обучающегося:Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точноиспользуя терминологию;• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применятьих в новой ситуации при выполнении практического задания;• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность иустойчивость используемых при ответе умений и навыков;• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках,которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя.Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку«5», но при этом имеет один из недостатков:• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа;• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные позамечанию учителя;• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легкоисправленные по замечанию учителя.Отметка «3» ставится в следующих случаях:• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общеепонимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоенияпрограммного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки обучающегося»);• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные посленескольких вопросов;Отметка «2» ставится в следующих случаях:• не раскрыто основное содержание учебного материала;
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• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей частиматериала;
Оценка письменных ответов обучающегося:производится на основании письменных, а также практической деятельности, учитывая ихсоответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.

Оценку «5» получает учащийся, чей письменная работа которого, практическая деятельность или ихрезультат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при оцениванииучебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 –100% от максимально возможного количества баллов.
Оценку «4» получает учащийся, письменная работа которого, практическая деятельность или ихрезультат, в общем, соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные илиимеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, тооценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов.
Оценку «3» получает учащийся, письменная работа которого, практическая деятельность или ихрезультат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если приоценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся,набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов.
Оценку «2» получает учащийся, письменная работа которого, практическая деятельность или ихрезультат частично соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенныенедостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку«2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов.

Содержание программы ОБЖ в 5-6 классахМодуль I. Основы безопасности личности, общества и государстваОбеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности вповседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.Модуль включает два раздела.Раздел 1. Основы комплексной безопасности (может изучаться в 5—9 классах).Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (может изучаться в 7—9классах).Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощиРешает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальнойсистемы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первуюмедицинскую помощь.Модуль включает два раздела.Раздел 3. Основы здорового образа жизни.Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи.
Основное содержание программы в 5 классе№модуля №раздела № главы Название модуля, раздела,главы Количество часов

1 Основы безопасности личности, общества игосударства 22
1 Основы комплексной безопасности 151 Человек, как среда его 5
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обитания, безопасностьчеловека2 Опасные ситуациитехногенного характера 6
3 Опасные ситуацииприродного характера 2
4 Чрезвычайные ситуацииприродного итехногенного характера

2

2 Основы противодействияэкстремизму и терроризму вРоссийской Федерации
7

5 Опасные ситуациисоциального характера,антиобщественноеповедение.

3

6 Эстремизм и терроризм -чрезвычайные опасностидля общества игосударства

4

2 Основы медицинских знаний и здорового образажизни 13
3 Основы здорового образа жизни 57 Возрастные особенностиразвития человека издоровый образ жизни

3

8 Факторы, разрушающиездоровье 2
4 Основы медицинских знаний иоказание первой медицинскойпомощи

8

9 . Первая медицинскаяпомощь и правила ееоказания
8

Итого часов 35

Тематическое планирование 5 класс
Раздел программы Общеекол-вочасов

Практические работы
Контрольные работы

Самостоятельные работы(тесты,диктанты)1.Человек, среда его обитания,безопасность человека. 5 0 0 1
2. Опасные ситуации техногенногохарактера 8 0 1 2
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3. Опасные ситуации природногохарактера 2 0 0 1
4. Чрезвычайные ситуацииприродного и техногенного характера 2 0 0 0
5. Опасные ситуации социальногохарактера, антиобщественное поведение 3 0 0 1
6. Экстремизм и терроризм —чрезвычайные опасности для общества игосударства

4 0 1 0

7. Возрастные особенностиразвития человека и здоровый образжизни
3 0 0 0

8. Факторы, разрушающиездоровье 2 0 0 1
9. Первая помощь и правила еёоказания 5 3 0 0

Резервный урок 1
Итого: 35 3 2 6

Поурочное планирование курса ОБЖ в 5 классе
№урока Тема урока Дата Домашнеезадание
Тема 1: «Человек, среда его обитания, безопасность человека» (5 ч)1 Город как среда обитания.2 Жилище человека, особенностижизнеобеспечения жилища.3 Особенности природных условийв городе.4 Взаимоотношения людей,проживающих в городе, и безопасность.5 Безопасность в повседневнойжизниТема 2: Опасные ситуации техногенного характера (8 ч)6 Дорожное движение,безопасность участников дорожногодвижения7 Дорожное движение,безопасность участников дорожногодвижения8 Пешеход. Безопасность пешехода.9 Пассажир. Безопасностьпассажира10 Водитель
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11 Безопасность велосипедиста
12 Пожарная безопасность
13 Безопасное поведение в бытовыхситуацияхТема 3: Опасные ситуации природного характера (2 ч)
14 Погодные условия и безопасностьчеловека.15 Безопасность на водоёмах
Тема 4: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2 ч)
16 Чрезвычайные ситуацииприродного характера17 Чрезвычайные ситуациитехногенного характераТема 5: Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение(3 ч) 18 Антиобщественное поведение иего опасность.19 Обеспечение личнойбезопасности дома.20 Обеспечение личнойбезопасности на улицеТема 6: Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества игосударства (4 ч)21 Экстремизм и терроризм:основные понятия и причины ихвозникновения.22 Виды экстремистской итеррористической деятельности.23 Виды террористических актов иих последствия.24 Ответственностьнесовершеннолетних заантиобщественное поведение и участие втеррористической деятельностиТема 7: Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3ч)
25 0 здоровом образе жизни.
26 Двигательная активность изакаливание организма — необходимыеусловия укрепления здоровья.27 Рациональное питание. Гигиенапитания
Тема 8: Факторы, разрушающие здоровье (2 ч)28 Вредные привычки и их влияниена здоровье.
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29 Здоровый образ жизни ипрофилактика вредных привычекТема 9: Первая помощь и правила её оказания (5 ч)30 Первая помощь при различныхвидах повреждений31 Первая помощь при различныхвидах повреждений32 Оказание первой помощи приушибах, ссадинах33 Оказание первой помощи приушибах, ссадинах34 Первая помощь при отравлениях

35 Резервный рок

Учебно-методический комплекс и материально-техническое обеспечение ученого процессаОБЖ1. Учебно-методическая литература:• Конституция Российской Федерации• Правила дорожного движения Российской Федерации• Семейный кодекс Российской Федерации• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020.• Уголовный кодекс Российской Федерации• Федеральный закон «О гражданской обороне»• Закон «Об образовании»• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»• Федеральный закон «О пожарной безопасности»• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»• Федеральный закон «О противодействии терроризму»• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
2. Периодические издания• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы»• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методическиерекомендации. 5—11 классы»• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки.5—9 классы»• Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров,водителей. 5—9 классы»• Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской деятельности• Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов3. Технические средства обучения• Мультимедийный компьютер• Мультимедиапроектор• Экран настенный
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4. Средства программного обучения и контроля знаний• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона изащита от чрезвычайных ситуаций»• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знанийи правила оказания первой помощи»• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах»• Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасныхобъектах»5. Макеты, муляжи, модели• Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в разрезе• Муляжи тела человек6. Средства индивидуальной защиты• Средства защиты дыхания• Ватно-марлевые повязки• Противопылевые тканевые маски• Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) Средства защиты кожи• Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.)• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.)• Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.)• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х х 14 см• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х х Ю см• Шина фанерная длиной 1 м• Жгут кровоостанавливающий эластичный7. Аудиовизуальные пособия• Учебные видеофильмы на цифровых носителях• Действия учащихся по сигналам ГО• Средства индивидуальной защиты• Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшегоукрытия)• Гидродинамические аварии• Автономное существование человека в природных условиях• Оползни, сели, обвалы• Ураганы, бури, смерчи• Наводнения• Лесные и торфяные пожары• Безопасность на улицах и дорогах• Безопасность на воде• Безопасность на природе• Правила безопасного поведения в быту• Поведение при ситуации криминогенного характера• Правила безопасного поведения при землетрясенияхПравила поведения при угрозе возникновенияУчебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий программу.ОБЖ. 5 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под.ред. А.Т.Смирнова . – М.:Просвещение, 2012. – 192 с.: ил.Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие дляучащихся: 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката) / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов, Хренников ; под ред. А.Т. Смирнова. –М.: Просвещение, 2008.Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб. наглядное пособие для учащихся: 5-9 кл. /А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.
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Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл. . / А.Л.Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.Сайты по ОБЖhttp://vaizyumova.narod.ru/p14aa1.html - Сайт Учителя ОБЖhttp://satinoschool.narod.ru/test1/p108aa1.html - Методические пособия для учителей ОБЖ. Методическиепособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики,методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (программы, учебники).http://bobych.ru/ege/obg9/Электронные книги. Скачать бесплатно электронную книгу «Преподавание ОБЖ в школе и ССОУ»http://bank.orenipk.ru/str42.htmПоурочные тематические календарные планы, разработки уроков, сценарии, правила, акты, приказы поОБЖ.http://school13.jino-net.ru/v1/daytb.phpРазработки уроков поурочные планы рекомендации, все бесплатно.http://kuhta.clan.su/Энциклопедия статей по безопасности жизнедеятельности в России. Возможность скачать бесплатно.http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&lib_no=28578&tmpl=libСообщество учителей основ безопасности жизнедеятельности: http://www.mchs.gov.ru.spasinfo@gmail.comhttp://pedsovet.org/forum/index.php?showtopicОсновы безопасности жизнедеятельности. Методика и опыт.http://in-works.ru/dolzhnostnye-instrukcii/u/215-dolzhnostnaja-instrukДолжностная инструкция учителя ОБЖ. Должностные инструкции - регулярно обновляемая базаданных.http://www.mchs.gov.ru.Портал МЧС России. Новости. Прогнозы, Сводка ЧС. Полезная информация. Статистика. МатериалыСМИ.http://www.referatec.com/referat_32768_str_7.htmlБанк рефератов на тему: Безопасность жизнедеятельности. Возможность скачать бесплатно.http://www.studentsos.ru/files/types_gum/0-100/2/osnovyi-bezopasnosti-?Специфика и особенности преподавания ОБЖ в основной школе.http://www.obzh.ru/dbo2007.html
ОБЖ.РУ. Образовательный портал. Нормативные документы. Рефераты по ОБЖ. Словарь терминов.Статьи и публикации. Учебники и пособия. Экзамены по ОБЖ.http://www.obzh.info/Портал. Личная безопасность. Стихийные бедствия. Катастрофы. Дикая природа. Животные. На воде.Нападения. Кражи. Ваш Дом. Болезни. Первая помощь.http://ikt.oblcit.ru/47/Kondakow/razdel.htmТехнология применения средств ИКТ в обучении ОБЖ. Творческая работа учителя ОБЖ.http://www.school-obz.org/ОБЖ. Основы Безопасности Жизнедеятельности. Журнал МЧС России.http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.15Методические рекомендации для учителя ОБЖ по использованию ИКТ.http://lexed.ru/standart/02/02/21.htmlМИНИСТЕРСТВОПРОСВЕЩЕНИЯРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
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МБОУ"ОЦ№4Майкопскогорайона"

УТВЕРЖЕНОДиректор УдоденкоЛ.В.Приказ№___________от"27"август2022г.

РАБОЧАЯПРОГРАММА(ID2342419)учебногопредмета«Обществознание»

для 5 класса основного общегообразованияна2022-2023учебный год

Составитель:ЖемелкоОксанаЮрьевнаучительобществознания

Майкоп2022ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на основе положений и требованийкрезультатам освоения основной образовательной программы, представленных вФедеральномгосударственном образовательном стандарте основного общего образования, всоответствии сКонцепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с
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учётомПримерной программы воспитания (2020 г.). Обществознание играет ведущую роль ввыполнениишколой функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предметпозволяетпоследовательнораскрыватьучащимсяподростковоговозрастаособенностисовременногообщества,различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, сосновнымиинститутами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействиясоциальныенормы.Изучениекурса«Обществознание»,включающегознанияороссийскомобществеинаправленияхегоразвития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правахиобязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российскойгражданскойидентичности,готовностикслужениюОтечеству,приверженностинациональнымценностям.Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая СМИиИнтернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально-экономическойиполитической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных уменийизвлекатьнеобходимыесведения, осмысливать,преобразовыватьиприменятьих.Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в миркультурыи общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного«Я»,формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего меставобществе.ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»Целямиобществоведческогообразованиявосновнойшколеявляются:— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,социальнойответственности,правовогосамосознания,приверженностибазовымценностямнашегонарода;— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональныхинтересов,приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции РоссийскойФедерации изаконодательствеРоссийской Федерации;— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — вподростковомвозрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовойкультуры,социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитиеинтереса кизучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личномусамоопределению,самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной,наукоёмкой трудовойдеятельности;— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватнойсовременномууровню знаний и доступной по содержанию для школьников подростковоговозраста; освоениеучащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности,социальных институтах,нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые длявзаимодействияссоциальнойсредойивыполнениятипичныхсоциальныхролейчеловекаигражданина;
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— овладение умениями функционально грамотного человека: получать изразнообразныхисточников и критически осмысливать социальную информацию,систематизировать,анализироватьполученные данные;— освоение способов познавательной, коммуникативной, практическойдеятельности,необходимыхдляучастиявжизнигражданскогообществаигосударства;— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействиясразличными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другимисоциальнымиинститутами для реализации личностного потенциала в современном динамичноразвивающемсяроссийскомобществе;— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраиванияотношениймежду людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской ив семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей снравственнымиценностями и нормами поведения, установленными законом; содействияправовыми способами исредствамизащите правопорядка вобществе.МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕВ соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучениясоставляет34часа. Недельнаянагрузка составляет1 час.СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
Человек. Введение. Как работать с учебником. Загадка человека. Отрочество- особая пора жизни.Человек.Семья. Семья и семейные отношения. Семейное хозяйство. Свободное время.Школа. Образование в жизни человека. Образование и самообразование. Одноклассники,сверстники, друзья.Труд. Труд - основа жизни. Труд и творчество.Родина. Наша Родина - Россия. Государственные символы России. Гражданство России. Мы -многонациональный народ.ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностейпреподаванияобществознаниявосновной школе.Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены погодамобучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований крезультатамосвоения основной образовательной программы, представленных в Федеральномгосударственномобразовательном стандарте основного общего образования, а также с учётомПримерной программывоспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания обобществе и человеке в целом,знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российскогоправа. Представленный впрограмме вариант распределения модулей (разделов) по годам обученияявляется одним извозможных.Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такоераспределениесодержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкаетизучение курса восновнойшколе.
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовностьобучающихсяруководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятиисобственныхрешений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности впроцессе развития уобучающихся установки на решение практических задач социальнойнаправленности и опытаконструктивного социального поведения по основным направлениямвоспитательной деятельности, втомчисле вчасти:Гражданскоговоспитания:
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свободизаконных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательнойорганизации,местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представлениеоб основныхправах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилахмежличностныхотношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление оспособахпротиводействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности,стремление квзаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении;готовность кучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней).Патриотическоговоспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональномобществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры РоссийскойФедерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениямсвоей Родины —России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовымдостижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам; историческому,природному наследию ипамятникам,традициям разныхнародов, проживающихвродной стране.Духовно-нравственноговоспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовностьоценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позициинравственных иправовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства.Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровыйобраз жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраиваядальнейшиецели;умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправадругогочеловека.Трудовоговоспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательнойорганизации, 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 основепримененияизучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всейжизни дляуспешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;уважение ктруду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построениеиндивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов ипотребностей.Экологическоговоспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач вобластиокружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своихдействий дляокружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящихвредокружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязиприродной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практическойдеятельностиэкологическойнаправленности.Ценностинаучногопознания:
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ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновныхзакономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека сприродной исоциальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности;установканаосмыслениеопыта,наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуальногоиколлективногоблагополучия.Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальной жизни вгруппах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды;способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опытуизнаниямдругих;способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих,повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числеумениеучиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенциииз опыта других; навык выявления и связывания образов, способность формированияновых знаний, втом числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в том числеранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей,планировать своёразвитие;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в томчислеспособность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранеенеизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планироватьсвоёразвитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операциивсоответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизироватьпонятиепримерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее —оперироватьпонятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепцииустойчивогоразвития;умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целейипреодолениявызовов, возможныхглобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измененияиих последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оцениватьситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать иоцениватьриски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшейситуации; бытьготовымдействоватьвотсутствие гарантийуспеха.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемыеприизученииобществознания:1. ОвладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямиБазовыелогическиедействия:выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений ипроцессов;устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядляихобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемыхфактах,данных и наблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий;выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи;выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;
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делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезы о взаимосвязях;самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев).Базовыеисследовательскиедействия:использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельно устанавливатьискомоеи данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлениюособенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостейобъектов междусобой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования;самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условияхиконтекстах.Работасинформацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видовиформпредставления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)вразличныхинформационных источниках;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работникомилисформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.2. ОвладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиямиОбщение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректнойформеформулироватьсвои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различиеисходствопозиций;публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованиемиллюстративныхматериалов.Совместнаядеятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействияприрешении поставленной задачи;



1210

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; уметьобобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,выполнять поручения,подчиняться;планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные);выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвои действиясдругими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходнойзадачей и вкладкаждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлятьготовностькпредоставлениюотчёта передгруппой.3. ОвладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямиСамоорганизация:выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решениявгруппе,принятие решений вгруппе);самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументироватьпредлагаемыеварианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновых знанийобизучаемомобъекте;делатьвыборибратьответственностьзарешение.Самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации ирефлексии;даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебнойзадачи,адаптироватьрешение кменяющимсяобстоятельствам;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивное впроизошедшейситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций,установленныхошибок, возникших трудностей;оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.Эмоциональныйинтеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;выявлятьи анализироватьпричины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;регулироватьспособвыраженияэмоций.Принятиесебяидругих:осознанно относиться к другому человеку, егомнению;признавать своё право на ошибку и такое же праводругого;приниматьсебяи других,не осуждая;открытостьсебеидругим;осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЧеловекиегосоциальноеокружение— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формированииличности,деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся,общении и егоправилах,особенностяхвзаимодействиячеловекас другимилюдьми;
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— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности напримерахсемьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека,показывать ихиндивидуальный характер; особенности личностного становления и социальнойпозиции людей сограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование иего значение длячеловекаи общества;— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностейвсовременных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуацийвмалой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства,соперничестваисотрудничества людей вгруппах;— классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилюдей;— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человекаиживотных;виды деятельности (игра,труд, учение);— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвмалыхгруппах;целей,способовирезультатовдеятельности, целейи средствобщения;— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущностиобщениякак социального явления, познания человеком мира и самого себя как видадеятельности, ролинепрерывного образования, значения личного социального опыта приосуществленииобразовательнойдеятельностииобщениявшколе,семье,группе сверстников;— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личныйсоциальныйопыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, кразличнымспособам выражения личной индивидуальности, к различным формамнеформального общенияподростков;— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяправиобязанностейучащегося;отражающиеособенностиотношенийвсемье,сосверстниками,старшимиимладшими;— овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчислеизвлеченийизЗакона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основеплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу, схему;— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, обособенностяхподросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разныхадаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ ссоблюдением правилинформационнойбезопасности при работевИнтернете;— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию очеловекеи его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) ипубликацийвСМИ;— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, вситуацияхвзаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своёотношениекучёбе какважному виду деятельности;— приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности,вповседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений,сосверстникамиимладшимиповозрасту,активногоучастиявжизнишколыикласса;— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур.Общество,вкотороммыживём— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека вобществе;процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях вполитической жизниобщества, о народах России, о государственной власти в РоссийскойФедерации; культуре идуховнойжизни;типахобщества, глобальных проблемах;— характеризовать устройство общества, российское государство, высшиеорганыгосударственной власти в Российской Федерации, традиционные российскиедуховно-нравственныеценности,особенности информационногообщества;
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— приводить примеры разного положения людей в обществе, видовэкономическойдеятельности,глобальных проблем;— классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы;— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различныхлюдей;различныеформы хозяйствования;— устанавливатьвзаимодействия общества и природы, человека и общества,деятельностиосновныхучастниковэкономики;— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влиянияприродына общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессовсоциальнойдействительности;— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественнойжизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействиячеловека иприроды,сохранениюдуховных ценностейроссийского народа;— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи,отражающиевозможностиюногогражданинавнестисвойвкладврешениеэкологическойпроблемы);— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики,касающихсяотношений человека и природы, устройства общественной жизни,основных сфер жизниобщества;— извлекатьинформациюизразныхисточниковочеловекеиобществе,включаяинформациюонародахРоссии;— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию,включаяэкономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) ипубликацийвСМИ;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы;— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствиядуховнымтрадициям общества;— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, впрактическойдеятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в томчислепотребителяфинансовыхуслуг),насоблюдениетрадицийобщества,вкотороммыживём;— осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания междулюдьмиразныхкультур;осознаватьценностькультуры итрадицийнародовРоссии.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ
№п/п

Наименованиеразделовитемпрограммы
Количествочасов Датаизучения

Видыдеятельности
Виды,формыконтроля

Электронные (цифровые)образовательныересурсывсего контрольныеработы
практическиеработыРаздел1.Человек.

1.1. Загадка человека 4
1.2. Отрочество - особая поражизни. 3
Итогопоразделу 7
Раздел2.Семья.
2.1. Семья и семейныеотношения. 3
2.2. Семейноехозяйство. 4
Итого по разделу

Раздел. 3.Школа.

7

3.1. Образование в жизничеловека. 4

3.2 Одноклассники, сверстники,друзья. 4
Итого по разделу
4. Труд. 4
5. Родина. 5
6. Символы. 3
Итогопоразделу 12
ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ

34 0 0

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ
№п/п Темаурока Количествочасов Датаизучения Виды,формыконтроля
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всего контрольныеработы практическиеработы
1. Введение. Как работатьсучебником. 1 02.09.2022 Устныйопрос;
2. Загадкачеловека. 1 09.09.2022 Устныйопрос;
3. Отрочество-поравжизни 1 16.09.2022 Устныйопрос;
4. Человек.Урок-практикум. 1 23.09.2022 Практическаяработа;
5. Семья исемейныеотношения.

1 30.09.2022 Устныйопрос;
6. Семья исемейныеотношения.

1 07.10.2022 Устныйопрос;
7. Семья исемейныеотношения.Контрольнаяработапоитогам1четв.

1 14.10.2022 Контрольнаяработа;

8. Семейное хозяйство.Анализк.р. 1 21.10.2022 Устныйопрос;
9. Свободноевремя. 1 11.11.2022 Устныйопрос;
10. Семья.Урок-практикум. 1 18.11.2022 Устныйопрос;
11. Образование вжизничеловека. 1 25.11.2022 Устныйопрос;
12. Чемуучитсегодняшкола. 1 02.12.2022 Устныйопрос;
13. Образованиеисамообразование.

1 05.12.2022 Устныйопрос;
14. Одноклассники,сверстники,друзья. 1 09.12.2022 Устныйопрос;
15. Контрольная работапоитогам2 четв. 1 16.12.2022 Контрольнаяработа;
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16. Анализ контрольнойработы.Школа.Урок-практикум.
1 23.12.2022 Устныйопрос;
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17. Труд-основажизни. 1 13.01.2023 Устныйопрос;
18. Трудитворчество. 1 20.01.2023 Устныйопрос;
19. Творчество в наукеиискусстве. 1 27.01.2023 Устныйопрос;
20. Труд.Урок-практикум. 1 03.02.2023 Практическаяработа;
21. НашаРодина-Россия. 1 10.02.2023 Устныйопрос;
22. НРК.МоямалаяРодина. 1 17.02.2023 Письменныйконтроль;Сообщения;;
23. ГосударственныесимволыРоссии. 1 24.02.2023 Устныйопрос;
24. Контрольная работапоитогам3 четр. 1 03.03.2023 Контрольнаяработа;
25. НРК.Государственныесимволы Адыгеи.Анализконтрольнойработы.

1 10.03.2023 Сообщенияофлаге;гимне;гербеРА.;
26. ГражданинРоссии. 1 17.03.2023 Устныйопрос;
27. Выдающиеся(почетные)гражданеРА 1 24.03.2023 Устныйопрос;
28. Права гражданРоссии.ОбязанностигражданРоссии.

1 07.04.2023 Устныйопрос;

29. Мы -многонациональныйнарод.
1 14.04.2023 Устныйопрос;

30. МногонациональнаякультураАдыгеи. 1 21.04.2023 Устныйопрос;
31. Родина.Урок-практикум 1 28.04.2023 Практическаяработа;
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32. Итоговоеповторение.Человекиобщество.
1 12.05.2023 Письменныйконтроль;
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33. Итоговоеповторение.Человекиобщество.
1 19.05.2023 Практическаяработа;

34. Итоговоеповторение. 1 26.05.2023 Письменныйконтроль;
ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 3

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКАБоголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и другие. Обществознание, 6класс.Издательство«Просвещение»Издательство«Просвещение»;Введитесвойвариант:
МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯПоурочные разработки по обществознанию. Под редакцией Л.И. Боголюбова. . 5 кл.
ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТЕдиная коллекция цифровых образовательных ресурсов.

МИНИСТЕРСТВОПРОСВЕЩЕНИЯРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

МинистерствообразованияинаукиРеспубликиАдыгея

АдминистрацияМО"Майкопскийрайон"

МБОУ"ОЦ№4Майкопскогорайона"

УТВЕРЖЕНОДиректорУдоденкоЛ.В._____________Приказ№от"27"август2022г.
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РАБОЧАЯПРОГРАММА(ID2335108)учебногопредмета«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»

для 5 класса среднего общегообразованияна2022-2023учебный год

Составитель:ЖемелкоОксанаЮрьевнаучительОРКСЭ

п. Победа2022ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федеральногогосударственногообразовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОСНОО) по ОРКСЭ иобеспечиваетсодержательнуюсоставляющуюФГОСНОО.ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ»Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждомуучебномумодулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения,требования,которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля.Общиерезультаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которыеприобретаеткаждыйобучающийся, независимо отизучаемого модуля.Культурологическая направленность предмета способствует развитию уобучающихсяпредставлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традицийнародовРоссии, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию ролибуддизма,православия,ислама,иудаизма,светскойэтикивисторииикультуре нашейстраны.Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагаеторганизациюкоммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умениявыслушивать позициюпартнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия длядостижения поставленной цели,находить адекватные вербальные средства передачи информации ирефлексии. Деятельностныйподход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляетсяв процессе активноговзаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией,обсуждения разных точекзренияи т. п.Предпосылкамиусвоенияшкольникамисодержаниякурсаявляютсяпсихологическиеособенностидетей, закрепление изученного в начальной школе: интерес к социальнойжизни,любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркиваютестественнуюоткрытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на
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окружающуюдействительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость,доброту другихлюдей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всёэтостановитсяпредпосылкойкпониманиюзаконовсуществованиявсоциумеипринятиюихкакруководствак собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, чтошкольники 5 класса с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственныепоучения,поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятияявленийсоциальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этическихнорм,обсуждениеконкретныхжизненныхситуаций,дающихобразцынравственноценногоповедения.ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ»Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанномунравственномуповедению, основанному на знании и уважении культурных и религиозныхтрадиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культуримировоззрений.ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются:— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,иудейскойкультур,основамимировыхрелигиозныхкультурисветскойэтикиповыборуродителей
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(законныхпредставителей);— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей вжизниличности,семьи, общества;— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,ранееполученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности сучётоммировоззренческихикультурных особенностейи потребностейсемьи;— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческойимногоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.Основнойметодологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход,способствующийформированиюушкольниковпервоначальныхпредставленийокультуретрадиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российскойсветской(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах иобязанностяхчеловекаи гражданина вРоссийскойФедерации.
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕУчебныйпредмет"Основырелигиозныхкультурисветскойэтики"изучаетсяв5классеодинчасвнеделе,общий объем составляет34часа.СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
Модуль«ОСНОВЫМИРОВЫХРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУР»Россия — наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священныекнигирелигий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира.Добро изло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Искусство в религиознойкультуре.РелигииРоссии.Религияимораль.Нравственныезаповедиврелигияхмира.Обычаииобряды.Религиозные ритуалы в искусстве. Праздники и календари в религиях мира. Семья,семейныеценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых,взаимопомощь,социальныепроблемы обществаи отношение кним разныхрелигий.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессиональногонародаРоссии.
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ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ
№п/п Темаурока Количествочасов Датаизучения Виды,формыконтролявсего контрольныеработы практическиеработы
1. Россия – наша Родина.Адыгея–наша малая родина. (р.к.) 1 02.09.2022 Устныйопрос;
2. Культура и религия.КультураирелигиянародовРА. (р.к.) 1 09.09.2022 Устныйопрос;
3. Культураирелигия. 1 16.09.2022 Устныйопрос;
4. Возникновениерелигий.Древнейшиеверования.

1 23.09.2022 Устныйопрос;
5. Возникновение религий.Религиимираи их основатели.Древнейшие верованияадыгов.(р.к.)

1 30.09.2022 Устныйопрос;

6. Священные книги религиймира:Веды,Авеста,Трипитака. 1 07.10.2022 Зачет;

7. Священные книги религиймира:Тора,Библия, Коран. 1 14.10.2022 Устныйопрос;
8. Хранители предания врелигияхмира. 1 21.10.2022 Устныйопрос;
9. Добро и зло. Понятиегреха,раскаянияивоздаяния. 1 11.11.2022 Устныйопрос;
10. Добро и зло. Понятиегреха,раскаянияивоздаяния. 1 18.11.2022 Устныйопрос;
11. Человек врелигиозныхтрадициях.РелигиозныетрадициинародовРА.(р.к.)

1 25.11.2022 Устныйопрос;

12. Священныесооружения.СвященныесооруженияРА.(р.к.)
1 02.12.2022 Устныйопрос;

13. Священныесооружения.СвященныесооруженияРА.(р.к.
1 05.12.2022 Устныйопрос;
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14. Искусство врелигиознойкультуре. 1 09.12.2022 Зачет;

15. Искусство врелигиознойкультуре. 1 16.12.2022 Устныйопрос;
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16. Творческиеработыучащихся. 1 23.12.2022 Зачет;
17. Творческиеработыучащихся. 1 13.01.2023 Зачет;
18. ИсториярелигийвРоссии. 1 20.01.2022 Устныйопрос;
19. ИсториярелигийвРоссии. 1 27.01.2023 Устныйопрос;
20. Религиозные ритуалы. Обычаииобряды. Обычаи иобрядынародов РеспубликиАдыгея.(р.к.)

1 03.02.2023 Устныйопрос;

21. Религиозные ритуалы. Обычаииобряды. Обычаи иобрядынародов РеспубликиАдыгея.(р.к.)

1 10.02.2023 Устныйопрос;

22. Паломничестваисвятыни 1 17.02.2023 Устныйопрос;
23. Праздникиикалендари. 1 24.02.2023 Устныйопрос;
24. Праздникиикалендари. 1 03.03.2023 Зачет;
25. Религия и мораль.Нравственныезаповедиврелигиях мира.

1 10.03.2023 Устныйопрос;
26. Религия и мораль.Нравственныезаповедиврелигиях мира.

1 17.03.2023 Устныйопрос;
27. Милосердие, забота ослабых,взаимопомощь. 1 24.03.2023 Устныйопрос;
28. Семья 1 07.04.2023 Устныйопрос;
29. Долг, свобода,ответственность,труд. 1 14.04.2023 Устныйопрос;
30. ЛюбовьиуважениекОтечеству. 1 21.04.2023 Устныйопрос;
31. Святыни православия,ислама,буддизма,иудаизма. 1 28.04.2023 Устныйопрос;
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32. Основные нравственныезаповедиправославия, ислама,буддизма,иудаизма,светскойэтики.

1 12.05.2023 Зачет;
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33. Российскиеправославные,исламские,буддийские,иудейские,светскиесемьи.

1 19.05.2023 Устныйопрос;

34. Отношение к труду и природевправославии, исламе,буддизме,иудаизме,светскойэтике.

1 26.05.2023 Устныйопрос;

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 0 0

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКАОсновы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур.4класс/БегловА.Л.,СаплинаЕ.В.,ТокареваЕ.С.идругие,Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»;Введитесвойвариант:МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯПоурочные разработки по ОРКСЭ.

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕнаборрепродукций,аудиоивидеоматериалы

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМОНСТРАЦИЙМультимедийныйпроектор.
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