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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего

образования
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образованиеявляется необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление иформирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений,эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного имежэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком РоссийскойФедерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,способностей к социальному самоопределению).Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основныхзадач:  обеспечение соответствия основной образовательной программытребованиям Федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования (ФГОС ООО); обеспечение преемственности начального общего, основного общего,среднего общего образования; обеспечение доступности получения качественного основного общегообразования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированногопсихолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированиюобразовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующемкультурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еесамореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форморганизации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательныхотношений; взаимодействие МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 при реализации основнойобразовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов черезсистему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в томчисле с использованием возможностей образовательных организаций дополнительногообразования; организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогических работников и общественности в проектировании и развитиивнутришкольной социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы познания и преобразованиявнешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретенияопыта реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональнаяориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессиональногообразования, центрами профессиональной работы;
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 сохранение и укрепление физического, психологического и социальногоздоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, недопускаются к обучению на следующих уровнях образования.Основная образовательная программа основного общего образования являетсяосновным документом, определяющим содержание общего образования, а такжерегламентирующим образовательную деятельность МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 вединстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОСсоотношения обязательной части программы и части, формируемой участникамиобразовательного процесса.
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной
программы основного общего образования

В основе основной образовательной программы основного общего образования лежатследующие принципы и подходы:-системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результатыобучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основеосвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личностиобучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию;-признание решающей роли содержания образования, способов организацииобразовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целейличностного и социального развития обучающихся;-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологическихособенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определенииобразовательно-воспитательных целей и путей их достижения;-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальногоразвития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся сограниченными возможностями здоровья;-преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся вовзаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также впоследовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целяхобеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения егонепрерывности;-обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемыхпредметов;-принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающийнаправленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоенияобразовательной программы;-принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательныхтехнологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровьюобучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогическихтехнологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиямдействующих санитарных правил и нормативов.Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей развитиядетей 11—15 лет, связанных:с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом иосмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы вединстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новойвнутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельныйпознавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельноеосуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного
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сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебнойдеятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его наобщекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия сокружающим миром;с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации,развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителеми сверстниками.Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростковогоразвития — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при которомцентральным и специфическим новообразованием в личности подростка являетсявозникновение и развитие самосознания — представления о том, что он уже не ребенок,т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил иограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими засравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежнихособенностей, интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительныхсубъективных трудностей и переживаний; стремлением подростка к общению и совместной деятельности сосверстниками; особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества»,в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; обостренной в связи с возникновением чувства взрослостивосприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которыесуществуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивноеформирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральноеразвитие личности; сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречиеммежду потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих исобственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания,сопротивления и протеста; изменением социальной ситуации развития: ростом информационныхнагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации.
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного
общего образования

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании вРоссийской Федерации», — это учебно-методическая документация (учебный план,календарный план, учебный график, рабочие программы учебных предметов, иныекомпоненты), определяющая объем и содержание образования определенного уровня,планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательнойдеятельности.Основная образовательная программа основного общего образования разработана наоснове ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития региона,этнокультурных особенностей населения.Таким образом, ООП основного общего образования содержит документы,развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО.МБОУ г.Иркутска СОШ № 4, осуществляющее образовательную деятельность поимеющим государственную аккредитацию образовательным программам начальногообщего, основного общего, среднего общего образования, разрабатывает основнуюобразовательную программу основного общего образования в соответствии с федеральнымгосударственным образовательным стандартом основного общего образования ифедеральной основной общеобразовательной программой основного общего образования(далее соответственно – ФГОС ООО, ФООП ООО). При этом содержание и планируемыерезультаты разработанной МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 ООП ООО не нижесоответствующих содержания и планируемых результатов ФООП ООО. Содержательныйраздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные на достижениепредметных, метапредметных и личностных результатов: федеральные рабочие программыучебных предметов; рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности), учебных модулей; (приложение) программуформирования универсальных учебных действий у обучающихся; федеральную рабочуюпрограмму воспитания; программу коррекционной работы. При разработке ООП ОООМБОУ СОШ № 4 предусматривает непосредственное применение при реализацииобязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным предметам«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География»,«Основы безопасности жизнедеятельности». МБОУ СОШ № 4, осуществляющееобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитациюобразовательным программам основного общего образования, разрабатывает ООПООО в соответствии с ФГОС ООО и ФООП ООО. При этом содержание и планируемыерезультаты разработанной образовательной программы не ниже соответствующихсодержания и планируемых результатов ФООП ООО. Федеральные рабочие программыучебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООПООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения программыосновного общего образования.
Федеральные рабочие программы учебных предметов включают:

 содержание учебного предмета;
 планируемые результаты освоения учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества академических часов,отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, и возможностьиспользования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов,
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являющихся учебно - методическими материалами содержание которыхсоответствует законодательству об образовании.Основная образовательная программа включает следующие документы: рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности), учебных модулей; (приложение) программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; рабочую программу воспитания; программу коррекционной работы; учебный план; (приложение) план внеурочной деятельности;(приложение) календарный учебный график;(приложение) календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий имероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятсяМБОУ г. Иркутска СОШ № 4 или в которых МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 принимаетучастие в учебном году или периоде обучения); характеристику условий реализации программы основного общегообразования в соответствии с требованиями ФГОС.Таким образом, основную часть педагогического коллектива составляют опытныеучителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством,имеющие высшую и первую квалификационные категории.В школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования.Наблюдается тенденция омоложения кадров, происходит процесс передачипедагогического опыта.Важным направлением методической работы является постоянноесовершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовуюсистему повышения квалификации. Все педагоги своевременно проходят курсыповышения квалификации.Мероприятия, проводимые в школе:1. Созданы все условия для творческой работы и для роста профессионального мастерстваучителей через курсовую и межкурсовую переподготовку;2. Разработана система поощрения творчески активно работающих сотрудников;3. Созданы комфортные здоровьесберегающие условия для повышенияпрофессионального мастерства, через обеспечение оптимальной нагрузки,совершенствование методической работы;4. Созданы психологически комфортные условия для работы;Кроме того, педагоги посещали курсы и семинары различного уровня по проблемампреподавания русского языка, математики, истории, биологии, географии, начальныхклассов.Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали участиев семинарах, конференциях, педагогических марафонах, круглых столах.Также на реализацию поставленных целей и задач направлены следующие действияпедагогического коллектива внутри школы: организация семинаров, конференций, мастер - классов, открытых уроков,способствующих повышению квалификации педагогов; развитие методической системы школы: совершенствование деятельности методических объединений учителей -предметников школы.Школа принимает активное участие в инновационной деятельности, осуществляетсяработа по реализации регионального проекта по распространению и популяризациирусского языка. С марта 2021 г. школа является участником регионального инновационногопроекта «Формирование развивающей речевой среды».
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Все педагоги школы принимают участие в реализации модели, используя различныеметоды и приемы на уроках и во внеурочной деятельности. 62 человека прошлидиагностику. 49 педагогов прошли курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИРО,Работает школа для детей-мигрантов «В дружбе сила». В рамках реализации проектаосуществляется постоянное сотрудничество с библиотекой им. Евтушенко. Достиженияпедагогов - конкурс методических разработок «Для познания нравов какого ни есть народастарайся прежде изучить его язык», призер, Конкурс «Моя малая родина в истории страны»,победитель, Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая методическаяразработка», призеры, Городской конкурс проектных и исследовательских работ«Научныйстендап», победитель. Достижения обучающихся - Победитель и призеры XIXРегиональных интеллектуальных соревнований «Шаг в будущее, Юниор» - 3 человека,Победитель XVII городской НПК «Самое доброе исследование»., Победитель областнойНПК «Расту здоровым». Призер XXVрегиональной НПК «Исследователь природыВосточной Сибири». Муниципальная НПК «Наш дар бесценный – речь», победитель,призер – 2 человекаМуниципальная НПК «Исследование. Эксперимент. Открытие» - призер. Городскойконкурс чтецов «Русское слово-2021», 2 победителя, 1 призер. Всероссийский конкурстворческих работ «Первые и любимые стихи», призер. Областной конкурс «ЧитаемПушкина», призер.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программосновного общего образования, в том числе адаптированных:1) личностным, включающим: осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностномусамоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношенияк себе, окружающим людям и жизни в целом;2) метапредметным, включающим: освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколькихпредметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов,учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостнуюнаучную картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные,коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельностии организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками исверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационныхтекстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информациии ее целевой аудитории;3) предметным, включающим: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений испособов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления;
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 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию иприменению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных исоциальных проектов.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФООП ООО: отражаетсодержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочнойдеятельности;Научно-методологической основой для разработки требований к личностным,метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программуосновного общего образования, является системно-деятельностный подход.Личностные результаты освоения программы основного общего образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общего образованияотражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:Гражданского воспитания:
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважениеправ, свобод и законных интересов других людей;
 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края,страны;
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе;
 представление о способах противодействия коррупции;
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманиюи взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям,нуждающимся в ней).Патриотического воспитания:
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;
 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству,спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому иприродному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих вродной стране.Духовно-нравственного воспитания:
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людейс позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности вусловиях индивидуального и общественного пространства.Эстетического воспитания:
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 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важностихудожественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества;
 стремление к самовыражению в разных видах искусства.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:
 осознание ценности жизни;
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режимзанятий и отдыха, регулярная физическая активность);
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения винтернет-среде;
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели;
 умение принимать себя и других, не осуждая;
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлятьсобственным эмоциональным состоянием;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа другого человека.Трудового воспитания:
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе наоснове применения изучаемого предметного знания;
 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;
 готовность адаптироваться в профессиональной среде;
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.Экологического воспитания:
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды;
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения;
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред;
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.Ценности научного познания:
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой;
 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
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 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка наосмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать путидостижения индивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды;
 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытостьопыту и знаниям других;
 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у другихлюдей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта других;
 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в томчисле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, втом числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний икомпетентностей, планировать свое развитие;
 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствамипонятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойствапри решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития;
 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достиженийцелей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия;
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.Метапредметные результаты освоения программы основного общегообразованияОвладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
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 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельновыделенных критериев);2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходеисследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверностиполученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствияв аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии вновых условиях и контекстах;3) работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикойи их комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков у обучающихся.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целямии условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;
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 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования,проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративных материалов;2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповыхформ взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еедостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачимежду членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчета перед группой.Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действийобеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллектаобучающихся.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний обизучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретенному опыту, трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям;
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3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций;4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) ижизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивогоповедения).Предметные результаты освоения программы основного общего образования сучетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебныепредметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися вучебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение наследующем уровне образования.Требования к освоению предметных результатов программ основного общегообразования на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единстваих содержания обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленногоуровня, в том числе по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формыреализации образовательных программ, электронного обучения и дистанционныхобразовательных технологий, в том числе в целях эффективного освоения обучающимисяиных учебных предметов базового уровня, включая формирование у обучающихсяспособности знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки,характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целогокомплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений,доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать задачиболее высокого уровня сложности.Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература»По учебному предмету «Русский язык»:1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевоговзаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной иписьменной коммуникации):создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений,личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярнойлитературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование;выступление с научным сообщением;участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запросинформации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение ичеткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности;овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным,ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических текстовразличных функционально-смысловых типов речи;овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым);понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых,публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов
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речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста;формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая ивыборочная передача в устной и письменной форме содержания текста;овладение умениями информационной переработки прослушанного илипрочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного,вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устнойи письменной форме; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытойинформации в тексте;представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текстав виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста;комментирование текста или его фрагмента;передача в устной или письменной форме содержания прослушанных илипрочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование,описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текстобъемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом неменее 300 слов);устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов;извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперированиеею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в томчисле информационно-справочными системами в электронной форме;создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типовречи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста:соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность;последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста,типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связипредложений в тексте; логичность;оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка,расписка, автобиография, характеристика);составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата;осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменноговысказывания в соответствии с коммуникативным замыслом;анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевыхвысказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условийобщения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русскоголитературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативныхуспехов и неудач; корректировка речи;2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческихспособностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдениянорм современного русского литературного языка для культурного человека: осознаниебогатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека,общества и государства, в современном мире, различий между литературным языком идиалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка;3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознаваниезвуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова;вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем;определение основных способов словообразования; построениесловообразовательной цепочки, определение производной и производящей основ;
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определение лексического значения слова разными способами (использованиетолкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова поконтексту);распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов;прямого и переносного значений слова;распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активномуили пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы,заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы,разговорная лексика); определение стилистической окраски слова;распознавание по значению и основным грамматическим признакам именсуществительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений,наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий,деепричастий;определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование,управление, примыкание);распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствамглавного слова (именные, глагольные, наречные);распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений,осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом приоднородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением,вводными словами, предложениями и вставными конструкциями;распознавание косвенной и прямой речи;распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные,побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные иневосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличиюглавных членов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов(распространенные и нераспространенные); предложений полных и неполных;распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные,неопределенно-личные, безличные);определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разныхвидов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного),второстепенных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства);распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных)предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненныхпредложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным илипоследовательным подчинением придаточных);распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношенияммежду его частями;распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные,изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени,сравнения, условия, уступки, следствия, цели);различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненныхпредложениях;4) формирование умений проведения различных видов анализа слова,синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализатекста:проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,морфологического анализа слова;проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента;проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента;проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определениесинтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;
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проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам(наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности иотносительной законченности);проведение смыслового анализа текста;проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей,количества микротем и абзацев;проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовомфрагменте;проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения егопринадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональнойразновидности языка;выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление,инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему,интервью, репортаж, автобиография, характеристика);проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средстввыразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических);5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речиграмматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств всоответствии с ситуацией и сферой общения:осознанное расширение своей речевой практики;использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых,орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательныхсловарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме), дляосуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистическойинформации при построении устного и письменного речевого высказывания;6) овладение основными нормами современного русского литературного языка(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевойпрактике, в том числе: соблюдение основных грамматических (морфологических исинтаксических) норм: словоизменение имен существительных, имен прилагательных,местоимений, имен числительных, глаголов; употребление несклоняемых именсуществительных; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смысломпредшествующего текста; употребление имен существительных с предлогами всоответствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на всоставе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженнымсловосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного идеепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именамисуществительными, сложносокращенными словами; построение предложения соднородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов;соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных всоставе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов;слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей;соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в концепредложения, в простом неосложненном предложении, в простом осложненномпредложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи;редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования ихсодержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с цельюанализа исправленных ошибок и недочетов в тексте.По учебному предмету «Литература»:1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли вформировании гражданственности и патриотизма, укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;
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2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличийхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устногонародного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать,анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественнуюкартину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначностизаложенных в них художественных смыслов:умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определятьтематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежностьпроизведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии;характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественногопроизведения, поэтической и прозаической речи;овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессеанализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений:художественная литература и устное народное 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); форма и содержание литературного произведения; тема, идея,проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция,эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора,повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка;портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира,юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола;антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор,анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза;стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа;афоризм. Знание теоретико-литературных понятий не выносится на промежуточную игосударственную итоговую аттестацию;умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературногопроцесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения кисторическому времени, определенному литературному направлению);выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числеА.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностямиисторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых имежтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста;умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка,театр, кино);4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов;5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используяподробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы попрочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссиина литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениямиучастников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному;



20

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разныхжанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанныепроизведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различныевиды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные ичужие письменные тексты;8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуальноизученных художественных произведений древнерусской, классической русской изарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методовсмыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смыслтекстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач иудовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно восприниматьчтение слушателями, и методов эстетического анализа):«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедияД.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басниИ.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Гореот ума»; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман встихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционныйсмотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя ИванаВасильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман«Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть«Шинель», поэма «Мертвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета,Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующ х 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 «Судьбачеловека»; поэма A.Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы); рассказыВ.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор»,рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору)А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.:не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов,В.П. Астафьев, В.И. Белов, B.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев,Е.И. Носов, A.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору(в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский,B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер,Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народноготворчества и художественной литературы как способа познания мира, источникаэмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать иобогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы;11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательскойдеятельности (с приобретением опыта публичного представления полученныхрезультатов);12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенныеисточники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи;применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности.45.2. Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматриваетизучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа языковнародов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметныхрезультатов освоения и содержания учебных предметов «Родной язык и (или)
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государственный язык республики Российской Федерации» и «Родная литература»разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебномупредмету и утверждается Организацией самостоятельно.Предметные результаты по предметной области «Родной язык и роднаялитература»По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык республикиРоссийской Федерации»:1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говоренияи письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми вситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческихспособностей личности в процессе образования и самообразования;3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознаниевзаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основныхединиц и грамматических категорий родного языка. Знание понятий лингвистики невыносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию;5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализатекста;6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объемаиспользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувствна родном языке адекватно ситуации и стилю общения;7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родногоязыка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных иписьменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческуюценность.По учебному предмету «Родная литература»:1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своегодальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средствепознания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,многоаспектного диалога;2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурныхценностей народа, особого способа познания жизни;3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведенийкультуры своего народа, российской и мировой культуры;4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическимвкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных иписьменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказыванияаналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,сознательно планировать свое досуговое чтение;5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,отражающие разные этнокультурные традиции;6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основепонимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,делового, публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать,критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
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картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не толькоэмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык»предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний,умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражатьсформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне всовокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать:1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующеготематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современногоподростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающиймир. Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страныизучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждогособеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или)невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10-12 фраз с вербальнымии (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи;передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлятьрезультаты выполненной проектной работы объемом 10-12 фраз;аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковыеявления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубинойпроникновения в их содержание: с пониманием основного содержания текстов,пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразного вида, жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие незнакомые слова иотдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решениюкоммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: спониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста, цель егосоздания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числевыявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полнымпониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) ипонимать представленную в них информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения,в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писатьэлектронное сообщение личного характера объемом 100-120 слов, соблюдая речевойэтикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменныевысказывания объемом 100-120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или)прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные схематичные модели(таблица, схема) в текстовой вариант представления информации; представлять результатывыполненной проектной работы объемом 100-120 слов;2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения иосмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов,построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в
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отношении изученного лексико-грамматического материала) и пунктуационныминавыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлятьпрямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личногохарактера);3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова,словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация,словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка;выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданнымсущественным основаниям; овладение логическими операциями по установлениюсущественного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовыхотношений, по группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных ииндуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношенииграмматики изучаемого языка;4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образованияродственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии;5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речиизученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемогоиностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемойкоммуникативной задачей;6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевыеразличия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематическогосодержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основныенациональные праздники, проведение досуга, система образования, этикетные особенностипосещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о различныхвариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурномпортрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка;представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение к инойкультуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурномобщении;7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос;при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описаниепредмета вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числеконтекстуальную, догадку;8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числеустанавливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений врамках изученной тематики;9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики;10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решениякоммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности;11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть прирешении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности;12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного имежпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением
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ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизнии при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в томчисле информационно-справочные системы в электронной форме;знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традицияминародов России;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества:гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания международами, людьми разных культур.45.4. Предметные результаты по учебному предмету «Второй иностранный язык»предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, уменийи навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражатьсформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, превышающемэлементарный, в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной,компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной), и должны обеспечивать:1) овладение основными видами речевой деятельности:говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объемом до 5 репликсо стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальнымии (или) невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета,принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологическиевысказывания (описание/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7-9 фраз свербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематическогосодержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста;представлять результаты выполненной проектной работы объемом 7-9 фраз;аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующиерешению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание:пониманием основного содержания текстов, пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразного вида, жанра и стиля объемом 250-300 слов, содержащие отдельные незнакомыеслова и неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативнойзадачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основногосодержания (определять тему текста, основные факты/события), пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать несплошные тексты (таблицы,диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию;письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнятьанкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами,принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личногохарактера объемом до 90 слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменныевысказывания объемом до 90 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или)прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты выполненной проектнойработы объемом до 90 слов;2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствияфразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читатьвслух небольшие аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в основном наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей
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интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученноголексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую приперечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личногохарактера);3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова,словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация,словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка;овладение выявлением признаков изученных грамматических и лексических явлений позаданным существенным основаниям; логическими операциями по установлениюсущественного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовыхотношений, по группировке понятий по содержанию; осуществлением дедуктивных ииндуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношенииграмматики изучаемого языка;4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образованияродственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии;5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речиизученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемогоиностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемойкоммуникативной задачей;6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевыеразличия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематическогосодержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамкахуказанного тематического содержания речи (основные национальные праздники,проведение досуга, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметьэлементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка;иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страныи страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную страну и страну/страныизучаемого языка, их столицы на изучаемом языке; уметь кратко представить Россию исвою малую родину; проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливостив межкультурном общении;7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос;при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку;8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числеустанавливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений врамках изученной тематики;9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики;10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решениякоммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности;11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть прирешении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности;12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного имежпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применениемИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни
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и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в томчисле электронные;знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традицияминародов России;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества:гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания международами, людьми разных культур.Предметные результаты по предметной области «Математика и информатика».По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра»,«Геометрия», «Вероятность и статистика») (на базовом уровне):1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции надмножествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл,применять их при решении задач; умение использовать графическое представлениемножеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из другихучебных предметов;2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры иконтрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний;3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число,делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа,обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число,иррациональное число, арифметический квадратный корень; умение выполнять действияс числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой,округлять числа; умение делать прикидку и оценку результата вычислений;4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметическийквадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнемнатуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам,преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями,разложение многочлена на множители, в том числе с использованием формул разностиквадратов и квадрата суммы и разности;5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с однойпеременной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные иквадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системыдвух линейных уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из другихпредметов и практических задач; умение использовать координатную прямую икоординатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и систем;6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции,промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее инаименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: прямаяпропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратнаяпропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функций, использоватьграфики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения задач из другихучебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости междувеличинами;7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая игеометрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулысуммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметови реальной жизни;
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8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части,движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из областиуправления личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения,неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оцениватьправдоподобность полученных результатов;9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники,прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника,четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность,круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, втом числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применениемизученных свойств фигур и фактов;10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников;параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр,наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительноточки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур,параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире;11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус икосинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов вокружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников,длины окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умениеприменять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника,теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний,площадей;12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигурыот руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому илисимвольному описанию;13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координатыточки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведениевекторов; умение использовать векторы и координаты для представления данных ирешения задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни;14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы,среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числовогонабора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию,представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристикиреальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в окружающеммире;15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент),элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие,вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах сравновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методоморганизованного перебора и с использованием правила умножения; умение оцениватьвероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных ималовероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятиемнезависимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовыхявлениях;16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводитьпримеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявлениезаконов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты,полученные в ходе развития математики как науки, приводить примеры математическихоткрытий и их авторов в отечественной и всемирной истории.
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По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра»,«Геометрия», «Вероятность и статистика») (на углубленном уровне):1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, операциинад множествами; умение использовать графическое представление множеств дляописания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов;2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложностьвысказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; умение строитьвысказывания и рассуждения на основе логических правил, решать логические задачи;3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема,доказательство, равносильные формулировки утверждений, обратное и противоположноеутверждение; умение приводить примеры и контрпримеры; умение выводить формулы иприводить доказательства, в том числе методом «от противного» и методомматематической индукции;4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) вершины,связный граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и описывать графы разнымиспособами;5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, числосочетаний, треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного умноженияи комбинаторные формулы для решения задач;6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и составноечисло, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартныйвид числа, рациональное и иррациональные числа; множества натуральных, целых,рациональных, действительных (вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочиватьчисла, представлять числа на координатной прямой, округлять числа, делать прикидку иоценку результата вычислений;7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11,признаки делимости суммы и произведения целых чисел при решении задач; умениенаходить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использоватьих при решении задач, применять алгоритм Евклида; умение свободно оперироватьпонятием остатка по модулю, находить остатки суммы и произведения по данному модулю;умение записывать натуральные числа в различных позиционных системах счисления,преобразовывать запись числа из одной системы счисления в другую;8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое выражение,алгебраическая дробь, степень с целым показателем, арифметический квадратный корень,корень натуральной степени больше единицы, степень с рациональным показателем,одночлен, многочлен; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых,дробно-рациональных выражений и выражений с корнями; умение выполнятьпреобразования многочленов, в том числе разложение на множители;9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественноепреобразование, числовое равенство, уравнение с одной переменной, линейное уравнение,квадратное уравнение, неравенство; умение решать линейные и квадратные уравнения,дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы уравнений, линейные,квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной переменной и их системы; умениесоставлять и решать уравнения, неравенства и их системы (в том числе с ограничениями,например, в целых числах) при решении математических задач, задач из других учебныхпредметов и реальной жизни; умение решать уравнения, неравенства и системыграфическим методом; знакомство с уравнениями и неравенствами с параметром;10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, графикфункции, выполнять исследование функции; умение свободно оперировать понятиями:прямая пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратнаяпропорциональность, парабола, гипербола, кусочно-заданная функция; умение строитьграфики функций, выполнять преобразования графиков функций; умение использовать
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графики для исследования процессов и зависимостей; при решении задач из другихучебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости междувеличинами;11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченнаяпоследовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность,арифметическая и геометрическая прогрессии; умение описывать и задаватьпоследовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; умение использоватьсвойства последовательностей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в томчисле задач из других учебных предметов и реальной жизни; знакомство со сходимостьюпоследовательностей; умение суммировать бесконечно убывающие геометрическиепрогрессии;12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и части,движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из областиуправления личными и семейными финансами; умение составлять выражения, уравнения,неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оцениватьправдоподобность полученных результатов;13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы,таблицы, среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значение, рассеивание,размах, дисперсия и стандартное отклонение числового набора, статистические данные,статистическая устойчивость, группировка данных; знакомство со случайнойизменчивостью в природе и обществе; умение выбирать способ представленияинформации, соответствующий природе данных и целям исследования; анализировать исравнивать статистические характеристики числовых наборов, в том числе при решениизадач из других учебных предметов;14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайныйэксперимент), элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, случайноесобытие, частота и вероятность случайного события, условная вероятность, независимыесобытия, дерево случайного эксперимента; умение находить вероятности событий в опытахс равновозможными элементарными событиями; знакомство с ролью маловероятных ипрактически достоверных событий в природных и социальных явлениях; умение оцениватьвероятности событий и явлений в природе и обществе; умение выполнять операции надслучайными событиями, находить вероятности событий, в том числе с применениемформул и графических схем (диаграмм Эйлера, графов); умение приводить примерыслучайных величин и находить их числовые характеристики; знакомство с понятиемматематического ожидания случайной величины; представление о законе больших чисели о роли закона больших чисел в природе и в социальных явлениях;15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длинаотрезка, параллельность и перпендикулярность прямых, отношение «лежать между»,проекция, перпендикуляр и наклонная; умение свободно оперировать понятиями:треугольник, равнобедренный треугольник, равносторонний (правильный) треугольник,прямоугольный треугольник, угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана,высота, биссектриса треугольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник,параллелограмм, ромб, прямоугольник, трапеция, окружность и круг, центральный угол,вписанный угол, вписанная в многоугольник окружность, описанная около многоугольникаокружность, касательная к окружности;16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные отрезки, равныеуглы, равные треугольники, признаки равенства треугольников, признаки равенствапрямоугольных треугольников;17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла,тригонометрические функции углов треугольника, площадь фигуры; умение выводить ииспользовать формулы для нахождения длин, площадей и величин углов; умение свободнооперировать формулами, выражающими свойства изученных фигур; умение использовать
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свойства равновеликих и равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусови синусов, теорему о вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности,формулы площади треугольника, суммы углов многоугольника при решении задач; умениевыполнять измерения, вычисления и сравнения длин, расстояний, углов, площадей; умениеоценивать размеры объектов в окружающем мире;18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, параллельныйперенос, симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие фигур; распознаватьравные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре и средипредметов окружающей обстановки; умение использовать геометрические отношения длярешения задач, возникающих в реальной жизни;19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, самостоятельноформулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах ипризнаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводитьклассификацию фигур по различным признакам; умение выполнять необходимыедополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул длярешения задач;20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов,произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты наплоскости, координаты вектора, ориентированная площадь параллелограмма; умениепользоваться векторным и координатным методом на плоскости для решения задач; умениенаходить уравнения прямой и окружности по данным элементам, использовать уравненияпрямой и окружности для решения задач, использовать векторы и координаты для решенияматематических задач и задач из других учебных предметов;21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить примерыматематических закономерностей в природе и общественной жизни, распознаватьпроявление законов математики в искусстве; умение описывать отдельные выдающиесярезультаты, полученные в ходе развития математики как науки; приводить примерыматематических открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории.По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне):1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработкаинформации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решенияучебных и практических задач; умение оперировать единицами измеренияинформационного объема и скорости передачи данных;2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционнымисистемами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различныхпозиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметическиеоперации над ними;3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; пониманиеосновных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (науглубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио;4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение;умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции иотрицания, определять истинность логических выражений, если известны значенияистинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логическихвыражений; записывать логические выражения на изучаемом языке программирования;5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условияпрофессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритмаи его свойств;6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмыдля управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживатьпрограммы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#,Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки
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числовых данных с использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи наподзадачи, использовать константы, переменные и выражения различных типов (числовых,логических, символьных); анализировать предложенный алгоритм, определять, какиерезультаты возможны при заданном множестве исходных значений;7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверкиделимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту,выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовойпоследовательности;8) сформированность представлений о назначении основных компонентовкомпьютера; использование различных программных систем и сервисов компьютера,программного обеспечения; умение соотносить информацию о характеристикахперсонального компьютера с решаемыми задачами; представление об истории итенденциях развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей;владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы,работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графическогоинтерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять иархивировать файлы и каталоги;9) владение умениями и навыками использования информационных икоммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализаразличных видов информации, навыками создания личного информационногопространства; владение умениями пользования цифровыми сервисами государственныхуслуг, цифровыми образовательными сервисами;10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленнойзадачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующихпрограммных средств обработки данных; умение формализовать и структурироватьинформацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и визуализациичисловых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием(сортировкой) его элементов; умение применять в электронных таблицах формулы длярасчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, относительной, смешаннойадресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в простыхзадачах из разных предметных областей;11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности,связанных с информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IТ-отрасли;12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средствинформационно-коммуникационных технологий;13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и правапри работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасныестратегии поведения в сети;14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программногообеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сетиИнтернет, в том числе умение защищать персональную информацию отнесанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных)с учетом основных технологических и социально-психологических аспектов использованиясети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов,опасность вредоносного кода);15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающихв деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг,фишинг).По учебному предмету «Информатика» (на углубленном уровне):1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, хранение иобработка информации, алгоритм, модель, моделирование и их использование для решения
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учебных и практических задач; умение свободно оперировать единицами измеренияинформационного объема и скорости передачи данных;2) понимание различия между позиционными и непозиционными системамисчисления; умение записать, сравнить и произвести арифметические операции над целымичислами в позиционных системах счисления;3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; пониманиеосновных принципов кодирования информации различной природы: числовой, текстовой(в различных современных кодировках), графической (в растровом и векторномпредставлении), аудио;4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая операция,логическое выражение; умение записывать логические выражения с использованиемдизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации и эквивалентности, определятьистинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в негопеременных, строить таблицы истинности для логических выражений, восстанавливатьлогические выражения по таблице истинности, записывать логические выражения наизучаемом языке программирования;5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, длина ребраи пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); умение использовать графы и деревьядля моделирования систем сетевой и иерархической структуры; умение находитькратчайший путь в заданной графе;6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого условияпрофессиональной деятельности в современном обществе; свободное оперированиепонятиями «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимание разницы междуупотреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; умение выбиратьподходящий алгоритм для решения задачи;7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, операцияприсваивания, арифметические и логические операции, включая операции целочисленногоделения и остатка от деления; умение создавать программы на современном языкепрограммирования общего назначения: Python, C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмыобработки числовых данных с использованием ветвлений, циклов со счетчиком, циклов сусловиями, подпрограмм (алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое,проверки натурального числа на простоту, разложение на простые сомножители,выделение цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовойпоследовательности и т.п.); владение техникой отладки и выполнения полученнойпрограммы в используемой среде разработки;8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки массивовданных: числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); умение записыватьпростые алгоритмы сортировки массивов на изучаемом языке программирования; умениеиспользовать простые приемы динамического программирования, бинарного поиска,составлять и реализовывать несложные рекурсивные алгоритмы;9) сформированность представлений о назначении основных компонентовкомпьютера; умение соотносить информацию о характеристиках персональногокомпьютера с решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развитияинформационных технологий, в том числе глобальных сетей; владение умениемориентироваться в иерархической структуре файловой системы, работать с файловойсистемой персонального компьютера и облачными хранилищами с использованиемграфического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалятьи архивировать файлы и каталоги;10) свободное владение умениями и навыками использования информационных икоммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализаразличных видов информации, навыками создания личного информационного
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пространства; владение умениями пользования цифровыми сервисами государственныхуслуг, цифровыми образовательными сервисами;11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленнойзадачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующихпрограммных средств обработки данных; умение формализовать и структурироватьинформацию, использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализациичисловых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием егоэлементов; умение применять в электронных таблицах формулы для расчетов сиспользованием встроенных функций с использованием абсолютной, относительной,смешанной адресации; использовать электронные таблицы для численного моделированияв несложных задачах из разных предметных областей; оценивать адекватность моделимоделируемому объекту и целям моделирования;12) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности,связанных с информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IТ-отрасли;13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средствинформационно-коммуникационных технологий;14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и правапри работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасныестратегии поведения в сети;15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программногообеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сетиИнтернет, в том числе умение защищать персональную информацию отнесанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных)с учетом основных технологических и социально-психологических аспектов использованиясети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов,опасность вредоносного кода); умение распознавать попытки и предупреждать вовлечениесебя и окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в томчисле кибербуллинг, фишинг).Предметные результаты по предметной области «Общественно-научныепредметы»По учебному предмету «История»:1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотноситьсобытия истории разных стран и народов с историческими периодами, событиямирегиональной и мировой истории, события истории родного края и истории России;определять современников исторических событий, явлений, процессов;2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов вразличные исторические эпохи;3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных ипрактических задач;4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана обисторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России имировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений,процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий;5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки историческихсобытий, явлений, процессов;6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временныесвязи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (приналичии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьскаяреволюции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы,возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года);характеризовать итоги и историческое значение событий;



34

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различныеисторические эпохи;8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точкузрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;9) умение различать основные типы исторических источников: письменные,вещественные, аудиовизуальные;10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачиисторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оцениватьих полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотноситьизвлеченную информацию с информацией из других источников при изученииисторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию приработе с историческими источниками;11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать наоснове анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы;сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информациейиз других источников;12) умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм;13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасностипоиск исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решенияпознавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации;14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе национальных ценностей современногороссийского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческомунаследию народов России.По учебному курсу «История России»:знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древностидо 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейшихдостижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе историческогоразвития, в том числе по истории России:Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российскойистории.Народы и государства на территории нашей страны в древности.Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь.Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятиехристианства и его значение. Византийское наследие на Руси.Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура,хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера ВосточнойЕвропы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси.Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняяполитика и международные связи. Древнерусская культура.Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельныхгосударств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель вевразийском контексте. Формирование региональных центров культуры.Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия.Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русскихземель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансиейкрестоносцев на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества.Московское княжество во главе героической борьбы русского народа против ордынскогогосподства. Православная церковь в ордынский период русской истории. Культурное
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пространство русских земель. Народы и государства степной зоны Восточной Европы иСибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации.Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земельвокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в.Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире.Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московскогогосударства. Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппаратауправления. Культурное пространство единого государства.Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы.Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивлениеудельных князей. Органы государственной власти. Унификация денежной системы.Местничество. Государство и церковь.Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местногосамоуправления.Внешняя политика России в XVI в.Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян.Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения.Культурное пространство России в XVI в.Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечениединастии Рюриковичей.Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущностии основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса вгражданскую войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъемнационально-освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земскийсобор 1613 года и его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутноговремени.Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия.Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структурароссийского общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостногоправа. Социальные движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурноепространство. Эпоха Великих географических открытий и русские географическиеоткрытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения.Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и научных знаний.Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований.Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности.Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли вуправлении страной. Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота.Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения. Внешняя политика. Северная война. Преобразования Петра I вобласти культуры. Итоги, последствия и значение петровских преобразований.Эпоха «дворцовых переворотов»: Причины и сущность дворцовых переворотов.Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 гг.Россия в 1760-1790-х гг.: «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России.Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя ивнешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика.Обострение социальных противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитиеобщественной мысли.Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи,направления, итоги.Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIIIв. Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий.Российская наука. Отечественное образование.
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Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий.Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I вначале царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформыгосударственного управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года- важнейшее событие отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мироваядержава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Движение ивосстание декабристов.Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции.Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Началопромышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформлениеофициальной идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянскийвопрос. Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Этнокультурный облик страны.Национальная политика. Кавказская война. Внешняя политика России в период правленияНиколая I. Крымская война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу.Национальная и религиозная политика. Общественное движение в период правления.Многовекторность внешней политики империи.Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Национальная ирелигиозная политика. Экономическая модернизация через государственноевмешательство в экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв.Индустриализация и урбанизация. Пореформенный социум: идейные течения иобщественные движения в 1880-1890-х гг. Основные регионы Российской империи и ихроль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и быт народов Россииво второй половине XIX в.Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальнаястратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт.Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-политические движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм.Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. «ОсновныеЗаконы Российской империи» 1906 г. Общественное и политическое развитие России в1907-1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Николая II.«Серебряный век» российской культуры: основные тенденции развития русской культурыначала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировуюкультуру.По учебному курсу «Всеобщая история»:Происхождение человека. Первобытное общество.История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. ДревнийВосток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет,Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай.Культура и религия стран Древнего Востока.Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции.Культура эллинистического мира.Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитиехристианства.История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристикаосновных этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы вСредние века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международныеотношения в Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама.Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений вЗападной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах.Реформация и контрреформация в Европе.
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Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии вконце XV - XVII вв.Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в концеXV - XVII вв.Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи.Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война.Международные отношения в конце XV - XVII вв.Культура и картина мира человека раннего Нового времени.История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов.Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное.Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот.Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в.Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия.Французская революция XVIII в.Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств,входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия.Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимостьбританских колоний в Северной Америке и образование США.Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османскойимперии, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке.Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - началеXX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентскихмонархий. Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии.США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США.Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америкев XIX в.Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии,Китая, Японии в XIX - начале XX в.Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения.Международные отношения в XIX в.Развитие науки, образования и культуры в Новое время.По учебному предмету «Обществознание»:1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека,особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базовогосоциального института; характерных чертах общества; содержании и значении социальныхнорм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующиетипичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в томчисле нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налоговогозаконодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- имикроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основахконституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации,правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего);системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной иденежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования,противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасностиличности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственныеценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья,созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм,милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единствонародов России, преемственность истории нашей Родины); государство как социальныйинститут;



38

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельностилюдей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферахобщественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разноготипа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальныхнорм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридическойответственности; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса вгосударстве;4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы,относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки,элементы и основные функции;5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферахобщественной жизни, их элементы и основные функции;6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений,процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций,включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественнойжизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числедля аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий всовременном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, ролинепрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции;проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; дляосмысления личного социального опыта при исполнении типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей;8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни иличный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальныхценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности;9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практическиезадачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей,типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в томчисле процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики,позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов,жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений изКонституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умениесоставлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу,диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой,графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации(далее - СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сетиИнтернет;12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать икритически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведениячеловека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;
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13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точкизрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм,экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами ипредпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовыхмошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всехформ антиобщественного поведения;14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основыфинансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуальнои в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека игражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанноговыполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства;для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственныхперспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатовсвоей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностямиаудитории и регламентом;15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числеэлектронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации,доверенности, личного финансового плана, резюме);16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включаявзаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежностина основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистическихи демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьмиразных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России.По учебному предмету «География»:1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствахгеографических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизничеловека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практическихзадач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в томчисле задачи устойчивого развития; понимание роли и места географической науки всистеме научных дисциплин;2) освоение и применение системы знаний об основных географическихзакономерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до нашихдней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географическойтерминологии и их использование для решения учебных и практических задач;4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы наоснове выделения их существенных признаков;5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе ихизвестных характерных свойств;6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальнымии экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическимиявлениями и процессами;7) умение использовать географические знания для описания существенныхпризнаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения ивзаиморасположения объектов и явлений в пространстве;8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений накачество жизни человека и качество окружающей его среды;9) умение выбирать и использовать источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерныебазы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач,практических задач в повседневной жизни;



40

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,географического описания) географическую информацию, необходимую для решенияучебных и практико-ориентированных задач;11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентовприроды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивогоразвития;12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания дляопределения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения иулучшения, задачи в сфере экономической географии для определения качества жизничеловека, семьи и финансового благополучия.Предметные результаты по предметной области «Естественнонаучныепредметы» должны обеспечивать:По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне):1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовыхпредставлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о ролиэксперимента в физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук,техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостнойестественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков вразвитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и технологий;2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существованияматерии, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущностиявлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умениеразличать явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренноепрямолинейное движение, равномерное движение по окружности, инерция,взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого тела, передача давлениятвердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение, резонанс,волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширениеи сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация,парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействиеэлектрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание,взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля напроводник с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света,дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность,радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектраизлучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующихданное физическое явление; умение распознавать проявление изученных физическихявлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки;3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики ииспользование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел,физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы(закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законыизменения и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, законсохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип относительностиГалилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения,теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозицииэлектрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законыпрямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описыватьизученные свойства тел и физические явления, используя физические величины;4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительнаявлажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых
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и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физическихизмерений; умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднениярезультатов серии измерений и учитывать погрешность измерений;5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правилбезопасного труда:наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собиратьэкспериментальную установку из данного набора оборудования по инструкции, описыватьход опыта и записывать его результаты, формулировать выводы;проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умениепланировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку поинструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты сучетом заданной погрешности результатов измерений;проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собиратьэкспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлятьполученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитыватьпогрешности, делать выводы по результатам исследования;6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка,абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарнаямодель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объясненияфизических процессов;7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контекстеситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства физическихявлений, физические законы, закономерности и модели;8) умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя законы иформулы, связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условиезадачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для еерешения, использовать справочные данные, проводить расчеты и оцениватьреалистичность полученного значения физической величины; умение определятьразмерность физической величины, полученной при решении задачи;9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числебытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию,используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физическиезакономерности;10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническимиустройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики итехнологий для рационального природопользования;11) опыт поиска, преобразования и представления информации физическогосодержания с использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числеумение искать информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельноформулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информациина основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать привыполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания,справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектированиятекста, базовыми навыками преобразования информации из одной знаковой системы вдругую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основеинформации из нескольких источников;12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числепонимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующиепоставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и
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совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий икорректировать его;13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой исовременными технологиями, основанными на достижениях физической науки,позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферусвоей будущей профессиональной деятельности.По учебному предмету «Физика» (на углубленном уровне):1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность пониманиязакономерной связи и познаваемости явлений природы, роли физики в формированиикультуры моделирования реальных явлений и процессов, представлений о ролиэксперимента в физике и о выдающихся физических открытиях, о системообразующейроли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об эволюциифизических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладероссийских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессовокружающего мира, развитие техники и технологий;2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе существованияматерии, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущностиявлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умениеуверенно различать явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренноедвижение, свободное падение тел, движение по окружности, инертность, взаимодействиетел, реактивное движение, невесомость, равновесие материальной точки и твердого тела,передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательноедвижение (гармонические колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания),резонанс, волновое движение (распространение и отражение звука, интерференция идифракция волн), тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение исжатие, теплообмен и тепловое равновесие, тепловые потери, плавление и кристаллизация,парообразование (испарение и кипение) и конденсация, поверхностное натяжение,смачивание, капиллярные явления, электризация тел, взаимодействие электрическихзарядов, действие электрического поля на электрический заряд, действия электрическоготока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция,действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение,отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, дисперсия света,разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивныепревращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описаниюих характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическоеявление; умение распознавать проявление изученных физических явлений в окружающеммире; решать практические задачи, выделяя в них существенные свойства и признакифизических явлений;3) уверенное владение основами понятийного аппарата и символического языкафизики и использование их для решения учебных и практических задач, умениехарактеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используяфундаментальные и эмпирические законы: (закон Паскаля, закон Архимеда, правилорычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения механической энергии,уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохраненияэлектрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил,законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука,закон Бернулли, основные положения молекулярно-кинетической теории строениявещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома дляучастка цепи, правила Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейногораспространения, отражения и преломления света, формула тонкой линзы); умениеописывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины;
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4) навык проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние,промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажностьвоздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых илицифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физическихизмерений; умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднениярезультатов серии измерений и оценивать погрешность измерений; умение обосноватьвыбор метода измерения;5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правилбезопасного труда:наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о результатахнаблюдения, самостоятельно собирать экспериментальную установку, описывать ходопыта и записывать его результаты, формулировать выводы;проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умениепланировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку изизбыточного набора оборудования, вычислять значение величины и анализироватьполученные результаты с учетом оцененной погрешности результатов измерений;проведение несложных экспериментальных исследований: умение планироватьисследование, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции,представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков,оценивать погрешности, делать выводы по результатам исследования;6) понимание характерных свойств и условий применимости физических моделей(материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, модели строения газов,жидкостей и твердых тел, световой луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклоннаямодель атомного ядра); соотносить реальные процессы и явления с известнымифизическими моделями, строить простые физические модели реальных процессов ифизических явлений и выделять при этом существенные и второстепенные свойстваобъектов, процессов, явлений; умение применять физические модели для объясненияфизических процессов и решения учебных задач;7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать качественныезадачи, в том числе требующие численного оценивания характерных значений физическихвеличин, применения знаний из разных разделов курса физики в контексте ситуацийпрактико-ориентированного характера; умение выбирать адекватную физическую модель;умение выявлять причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочкурассуждений с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы,закономерности и модели;8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную физическуюмодель с использованием законов и формул, связывающих физические величины, вчастности, умение записывать краткое условие и развернутое решение задачи, выявлятьнедостающие или избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи,необходимых законов и формул, использовать справочные данные; умение применятьметоды анализа размерностей; умение находить и использовать аналогии в физическихявлениях, использовать графические методы решения задач, проводить математическиепреобразования и расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физическойвеличины, в том числе с помощью анализа предельных случаев; умение определятьразмерность физической величины, полученной при решении задачи;9) умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных техническихустройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; умение характеризовать принципы действия технических устройств,в том числе бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по ихописанию, используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физическиезакономерности;
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10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническимиустройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики итехнологий для рационального природопользования;11) опыт поиска, преобразования и представления информации физическогосодержания с использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числеумение искать информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельноформулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информациина основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать привыполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания,справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектированиятекста, базовыми навыками преобразования информации из одной знаковой системы вдругую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основеинформации из нескольких источников, представлять результаты проектной илиисследовательской деятельности, используя понятийный аппарат курса физики исопровождая выступление презентацией;12) умение совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить учебноеисследование или проектную работу, в том числе формулировать задачи исследования,выбирать методы исследования, соответствующие поставленной цели, самостоятельнопланировать собственную и совместную деятельность в группе, следить за выполнениемплана действий и корректировать его;13) расширенные представления о сферах профессиональной деятельности,связанных с физикой и современными технологиями, основанными на достиженияхфизической науки, позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний каксферу своей будущей профессиональной деятельности; сформированность мотивации кпродолжению изучения физики как профильного предмета на уровне среднего общегообразования.По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне):1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, пониманиеобъективной значимости основ химической науки как области современногоестествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека вусловиях современного общества; понимание места химии среди других естественныхнаук;2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии длясоставления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владениеосновами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее длярешения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснениястроения атомов и молекул;3) владение системой химических знаний и умение применять систему химическихзнаний, которая включает:важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество,простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная имолекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид,кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакцииразложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- иэндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении,массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрическийслой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическаясвязь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь,металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая,молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая
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диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции,окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическоеравновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции,катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы;основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический законД.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро;теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации,представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных итеоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций;4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов(радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положенияэлементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) иэлектронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента вПериодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химическихэлементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов поэнергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; классифицироватьхимические элементы;5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества ихимические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов,вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона,характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель ивосстановитель;6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ(кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий,магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов(вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп,алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азотаи фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная,угольная, кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризоватьсвойства веществ в зависимости от их состава и строения, применение веществ взависимости от их свойств, возможность протекания химических превращений в различныхусловиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающуюприродную среду;7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числереакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующиххимические свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числеподтверждающих генетическую взаимосвязь между ними;8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе,количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениямхимических реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов илипродуктов реакции;9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение,эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умениесформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работыс химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием;10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующиххимических экспериментов:изучение и описание физических свойств веществ;ознакомление с физическими и химическими явлениями;опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций;изучение способов разделения смесей;
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получение кислорода и изучение его свойств;получение водорода и изучение его свойств;получение углекислого газа и изучение его свойств;получение аммиака и изучение его свойств;приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества;исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов;применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определенияхарактера среды в растворах кислот и щелочей;изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми инерастворимыми основаниями, солями;получение нерастворимых оснований;вытеснение одного металла другим из раствора соли;исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка;решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганическихсоединений»;решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»;решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и ихсоединения»;решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения»;химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионногообмена;качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-,бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионыаммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка;умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств,графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности;11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми вповседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающейприродной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмыопределенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия;понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека;12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильноиспользовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения,металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля,природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве;13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическимиявлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причинымногообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями другихучебных предметов;14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией исовременными технологиями, основанными на достижениях химической науки, чтопозволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональнойдеятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходена уровень среднего общего образования;15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научнаяи научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умениеобъективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическомприменении.По учебному предмету «Химия» (на углубленном уровне):1) владение системой химических знаний и умение применять систему химическихзнаний, которая включает:
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важнейшие химические понятия: относительная плотность газов, молярная массасмеси, мольная доля химического элемента в соединении, молярная концентрация веществав растворе, соли (кислые, основные, двойные, смешанные), комплексные соединения,энергетический подуровень атома, водородная связь, ван-дер-ваальсова связь,кристаллические решетки (примитивная кубическая, объемно-центрированная кубическая,гранецентрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная);основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса и егоследствия, закон действующих масс;элементы химической термодинамики как одной из теоретических основ химии;2) представление о периодической зависимости свойств химических элементов(кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства оксидов и гидроксидов);умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с распределениемэлектронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырехпериодов;3) умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей ипредсказывать характер среды в водных растворах солей;4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания химическихпревращений в различных условиях на основе представлений химической кинетики итермодинамики;5) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (бор,фосфор (красный, белый), медь, цинк, серебро) и сложных веществ, в том числе их водныхрастворов (оксид и гидроксид хрома (III), перманганат калия, оксиды азота (I, II, IV),галогениды кремния (IV) и фосфора (III и V), борная кислота, уксусная кислота,кислородсодержащие кислоты хлора и их соли);6) умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении, молярнуюконцентрацию вещества в растворе; умение находить простейшую формулу вещества помассовым или мольным долям элементов, проводить расчеты по уравнениям химическихреакций с учетом недостатка одного из реагентов, практического выхода продукта,значения теплового эффекта реакции; умение определять состав смесей с использованиемрешения систем уравнений с двумя и тремя неизвестными;7) наличие практических навыков планирования и осуществления химическихэкспериментов:приготовление растворов с определенной молярной концентрацией растворенноговещества;применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определенияхарактера среды в растворах солей;исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III),умение решать экспериментальные задачи по теме «Окислительно-восстановительные реакции»;умение решать экспериментальные задачи по теме «Гидролиз солей»;качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, сульфид-нитрат- и нитрит-анионы.По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне):1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственномуорганизму; понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучнойкартины мира;2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого,называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерностиорганизации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы,эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой;сформированность представлений о современной теории эволюции и основныхсвидетельствах эволюции;
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3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии:использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей дляобъяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов;4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опытаиспользования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологическихявлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологическихопытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборови инструментов;5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органическогомира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессыжизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека;6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, егопроисхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение ипроцессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различнымэкологическим факторам;7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризоватьважнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека;8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомствомпризнаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом какносителей наследственной информации, об основных закономерностях наследованияпризнаков;9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, ихроли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенномфакторе;10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; оглобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах ихпреодоления;11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлятьпричинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основанииполученных результатов;12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснениястроения живых систем, явлений и процессов живой природы;13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологическихнаук;14) владение навыками работы с информацией биологического содержания,представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков,диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки еедостоверности;15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебноеисследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной целиформулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для ихрешения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты;16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебныхпредметов;17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимостидействий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению иукреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях ипоступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образажизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредныхпривычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям вобласти здоровья;
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19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращиваниякультурных растений и ухода за домашними животными.По учебному предмету «Биология» (на углубленном уровне):1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в себямолекулярную биологию, цитологию, гистологию, морфологию, анатомию, физиологию,генетику и экологию;2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной теорииЧ. Дарвина, законов Г. Менделя, хромосомной теории наследственности Т. Моргана,закона Харди-Вайнберга, закона гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этаповвозникновения и развития жизни на Земле, биогеографических правил Аллена, Глогера иБергмана, основных геохимических циклов; умение свободно оперировать понятиямиэкосистема, экологическая пирамида, трофическая сеть, биоразнообразие, особоохраняемые природные территории (резерваты), заповедники, национальные парки,биосферные резерваты; знать, что такое Красная книга; умение характеризовать месточеловека в системе животного мира, основные этапы и факторы его эволюции;3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологиирастений, животных и человека, объяснять, в чем заключаются особенностиорганизменного уровня организации жизни, характеризовать основные этапы онтогенезарастений, животных и человека;4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об основныхэтапах деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра,строении и функции хромосом, о генах и геноме, об основах генетической инженерии игеномики; понимание значения работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов,растений и животных; умение характеризовать подходы к анализу больших данных вбиологии, характеризовать цели и задачи биоинформатики;5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать среди нихмоногенные и полигенные, знать механизмы возникновения наиболее распространенныхиз них, используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободнорешать качественные и количественные задачи, используя основные наследуемые иненаследуемые показатели сравниваемых индивидуумов и показатели состояния ихздоровья; умение понимать и объяснять принципы современных биомедицинских методов;умение понимать принципы этики биомедицинских исследований и клиническихиспытаний;Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственнойкультуры народов России» должны обеспечивать:1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования еецивилизационного наследия;2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, РоссийскойФедерации;3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих вРоссийской Федерации;4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народовРоссийской Федерации;5) формирование уважительного отношения к национальным и этническимценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации;6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия;7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовногонаследия народов Российской Федерации.Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственнойкультуры народов России» конкретизируются Организацией с учетом выбранного позаявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся из перечня, предлагаемого Организацией, учебного курса (учебного модуля)
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по указанной предметной области, предусматривающего региональные, национальные иэтнокультурные особенности региона.Предметные результаты по предметной области «Искусство»По учебному предмету «Изобразительное искусство»:1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формыпредмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры иголовы); о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; оразличных способах живописного построения изображения; о стилях и различных жанрахизобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках,скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного образа иусловности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве(народное искусство и произведения современных художников декоративно-прикладногоискусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики;2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенныеизображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыкамивыразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессесоздания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке;воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя различныехудожественные материалы; создавать образы, используя все выразительные возможностицвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простыхгеометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения простыхпредметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характерформы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явленияокружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать ииспользовать различные художественные материалы для передачи собственногохудожественного замысла; создавать творческие работы в материале; выражать свои мыслиизобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизыобъектов малых архитектурных форм, эскизы художественного решения различныхпредметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы декоративныхпанно); использовать информационно-коммуникационные технологии в созданиихудожественных проектов;3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов итехник.По учебному предмету «Музыка»:1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки вхудожественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разнымивидами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов;2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки,характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видоворкестров и инструментов;3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежнойклассики, образцы народного музыкального творчества, произведения современныхкомпозиторов;4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- классикови современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодиипроизведений инструментальных и вокальных жанров;5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественнойидеи, сюжета в творчестве различных композиторов;6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора иоркестра.
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Достижение результатов освоения программы основного общего образованияобеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатовосвоения модулей предметов предметной области «Искусство».Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей иколичество часов для освоения обучающимися модулей предметов предметной области«Искусство» (с учетом возможностей материально-технической базы Организации).Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметнойобласти «Технология»1) сформированность целостного представления о техносфере, сущноститехнологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий дляпрогрессивного развития общества; понимание социальных и экологических последствийразвития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетикии транспорта;2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий ипонимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологийи искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетикии другим приоритетным направлениям научно-технологического развития РоссийскойФедерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий инавыками синтеза новых технологических решений;Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основыбезопасности жизнедеятельности»По учебному предмету «Физическая культура»:1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физическойкультурой;2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строитьиндивидуальные программы оздоровления и физического развития;3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки длясамостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностьюс учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планироватьсодержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;4) организацию самостоятельных систематических занятий физическимиупражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение иперемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств,выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий поих остановке);6) умение проводить мониторинг физического развития и физическойподготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических качеств идвигательных способностей, оценивать состояние организма и определять тренирующеевоздействие занятий физическими упражнениями, определять индивидуальные режимыфизической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во времясамостоятельных занятий физическими упражнениями;По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основеосвоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимостибезопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности,общества и государства;2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здоровогообраза жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесенияиного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личногоучастия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;
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4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной имеждународной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотическихсредств;5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения квыполнению конституционного долга - защите Отечества;6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенныхвидов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребыванияв различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и намассовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды);8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средстваиндивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных ичрезвычайных ситуациях;9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первуюпомощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях,попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела,ожогах, отморожениях, отравлениях;10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки ипринимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальныхусловий и возможностей;11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственнойбезопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков натерритории проживания;12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайныхситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, вобщественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействиирисков культурной среды).Достижение результатов освоения программы основного общего образованияобеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатовосвоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки)является частью управления качеством образования в МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 ислужит основой при разработке «Положения об оценке образовательных достиженийобучающихся».Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системыобразования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ееосновными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижениепланируемых результатов освоения основной образовательной программы основногообщего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющейосуществлять управление образовательным процессом.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательнойорганизации являются: оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучениякак основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
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1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговыхисследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационныхпроцедур; оценка результатов деятельности образовательной организации как основааккредитационных процедур.Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базойвыступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатахосвоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ г. Иркутска СОШ№ 4 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.К внешним процедурам относятся:
 государственная итоговая аттестация1,
 независимая оценка качества образования2 и
 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федеральногоуровней.В соответствии с ФГОСООО система оценки образовательной организации реализуетсистемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиженийпроявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Онобеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступаютпланируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах,обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся.Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальнойработы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и кпредставлению и интерпретации результатов измерений.Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достиженияобучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и нижебазового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихсярешать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всемиобучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем являетсядостаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется спомощью: оценки предметных и метапредметных результатов; использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательныхдостижений и для итоговой оценки;
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 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия впроцессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целяхуправления качеством образования; использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих другдруга (стандартизированных устных 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 с использованием цифровыхтехнологий.
1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, которыепредставлены в программе формирования универсальных учебных действийобучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативныхи регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных(межпредметных) понятий.Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всехучебных предметов и внеурочной деятельности.Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являетсяовладение:

 универсальными учебными познавательными действиями (замещение,моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции,включая общие приемы решения задач);
 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение уменияучитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество,взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватнопередавать информацию и отображать предметное содержание и условиядеятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать иобосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организациисобственной деятельности и сотрудничества с партнером);
 универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать исохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать иоценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение,ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль порезультату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольноговнимания).Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрациейМБОУ г. Иркутска СОШ № 4 в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание ипериодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогическогосовета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включатьдиагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности,сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.Формами оценки являются: для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметнойоснове; для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной(компьютеризованной) частью;
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4 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемогообъекта; свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития.

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательныхучебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповыхи индивидуальных учебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью неменее чем один раз в два года.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатовявляется защита итогового индивидуального проекта.Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимсяв рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с цельюпродемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранныхобластей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлятьцелесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итоговогопроекта осуществляется обучающимися.Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующихработ:а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаическогоили стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,так и мультимедийные продукты.Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм иправил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текстаработы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельностикомиссии МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 в рамках Недели науки.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссиейпредставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегосяи отзыва руководителя.Критерии4 оценки проектной работы разработаны с учетом целей и задачпроектной деятельности на данном этапе образования. Проектная деятельностьоценивается по следующим критериям:1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения,включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование иреализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза,макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценкусформированности познавательных учебных действий.2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаясяв умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии срассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умениисамостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени;использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выборконструктивных стратегий в трудных ситуациях.
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4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в уменииясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,аргументированно ответить на вопросы.Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом.Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО являетсяспособность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанныхна изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантныхсодержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных,регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантныхсоответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной,читательской и др.).Для оценки предметных результатов используются следующие критерии: знание ипонимание, применение, функциональность.Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание ролиизучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и пониманиетерминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.Обобщенный критерий «Применение» включает: использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем,различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивныхопераций и универсальных познавательных действий, степенью проработанностив учебном процессе; использование специфических для предмета способов действий и видов деятельностипо получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию прирешении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.Обобщенный критерий «Функциональность» включает использованиетеоретического материала, методологического и процедурного знания при решениивнеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательскихумений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательныхи учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, сиспользованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценкафункциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихсяприменять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях,приближенных к реальной жизни.При оценке сформированности предметных результатов по критерию«функциональность» разделяют:оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности входе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания иумения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и несодержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем врамках формирующего оценивания по предложенным критериям;оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности входе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом,например элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка такжеосуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложеннымкритериям;оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построеннойна содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся
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5 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующихдостижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.

на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программныйматериал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений,сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедурыпроводятся в рамках внутришкольного мониторинга.Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего,тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией МБОУ г.Иркутска СОШ № 4 в ходе внутришкольного мониторинга.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении кобразовательной программе, которая утверждается педагогическим советомобразовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законныхпредставителей). Описание должно включить:список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования испособов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (принеобходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочныепроцедуры); график контрольных мероприятий.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности кобучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ СОШ №4образовательной организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) дляоценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структурамотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными испецифическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в томчисле: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами,логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителямис целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результатыстартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ ииндивидуализации учебного процесса.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может бытьформирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, идиагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимсясуществующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематическиепланируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическомпланировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальныеи групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетомособенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельностиучителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебногопроцесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения идостижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемымиучителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическуюпроверочную работу5.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижениятематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебныхметодических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По
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предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематическиепланируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценкидостижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результатытематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческойактивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов,выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (втом числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ иотзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителеми при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио безсогласияобучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документовформируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе.Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций повыбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общегообразования и могут отражаться в характеристике.Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;оценки уровня функциональной грамотности;оценки уровня профессионального мастерства учителя,осуществляемого на основеадминистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качестваучебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливаетсярешением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являютсяоснованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результатывнутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаютсяи отражаются в их характеристиках.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестацииобучающихся, которая проводится в конце учебного года по каждому изучаемомупредмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленнойоценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется вдокументе об образовании (дневнике).Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемыхрезультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, являетсяоснованием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегосяк государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестациирегламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»(ст.58) и иными нормативными актами.Государственная итоговая аттестацияВ соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательнойпроцедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основногообщего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иныминормативными актами.Целью ГИА является установление уровня образовательных достиженийвыпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку иматематике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на
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добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основногогосударственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительныхматериалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и вформе устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм порешению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ).Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатоввнутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные всистеме накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявитькумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине пониманияизучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образованиягосударственного образца — аттестате об основном общем образовании.Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатоввнутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.Характеристика готовится на основании: объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровнеосновного образования; портфолио выпускника; экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускникана уровне основного общего образования;В характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,метапредметных и предметных результатов; даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательнойтраектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимсянаправлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченныхобразовательных достижений.Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальнойобразовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законныхпредставителей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
Рабочие программы учебных предметов, курсов направлены на обеспечениедостижения планируемых результатов освоения основной образовательной программыосновного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 1) планируемыерезультаты освоения учебного предмета, курса; 2) содержание учебного предмета, курса;3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 1) результатыосвоения курса внеурочной деятельности; 2) содержание курса внеурочной деятельности суказанием форм организации и видов деятельности; 3) тематическое планирование.При разработке рабочей программы в тематическом планировании учтенывозможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов,являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы,электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории,игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми дляобучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которыхсоответствует законодательству об образовании. Рабочие программы учебных предметов,курсов, включенных в Учебный план ООП ООО, представлены в Приложении 1.
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ

(В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
2.1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК
ПОЯСНИТЕЛЬН АЯ ЗАПИСКАПрограмма по русскому языку на уровне основного общего образования подготовленана основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка и литературыв Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы воспитания, сучётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоенияосновной образовательной программы основного общего образования.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, местов структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определениюпланируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основногообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, языкмежнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Какгосударственный язык и язык межнационального общения русский язык являетсясредством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.
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Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функцийгосударственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителяРоссии, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знаниерусского языка и владение им в разных формах его существования и функциональныхразновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительныхвозможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различныхсферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности ивозможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях.Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует вформировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшимсредством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского идругих народов России.Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной икоммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческихспособностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебнойдеятельности, самообразования.Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональнойграмотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использоватьинформацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигатьсвоих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уваженияк русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языкумежнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как кобщероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского идругих народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферахчеловеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре,к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментомформирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностяхфункционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладениенормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного ипотенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практикеразнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической ипунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевомусамосовершенствованию;совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений,обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуацияхформального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладениерусским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний поразным учебным предметам;совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальныхинтеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения,классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации впроцессе изучения русского языка;развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлятьинформационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию,
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интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной,несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла,коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметнуюобласть «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее числочасов, отведенных на изучение русского языка, составляет 714 часов: в 5 классе – 170 часов(5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часав неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).



63

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 КЛАСС
Общие сведения о языкеБогатство и выразительность русского языка.Лингвистика как наука о языке.Основные разделы лингвистики.
Язык и речьЯзык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог.Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности.Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений,чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменениемлица рассказчика.Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основежизненных наблюдений.Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетнуюкартину (в том числе сочинения-миниатюры).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
ТекстТекст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста.Ключевые слова.Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; ихособенности.Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста накомпозиционно-смысловые части.Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова,синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.Повествование как тип речи. Рассказ.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев,способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средстввыразительности (в рамках изученного).Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного илипрослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.
Функциональные разновидности языкаОбщее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи,функциональных стилях, языке художественной литературы).
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Фонетика. Графика. Орфоэпия
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Фонетика и графика как разделы лингвистики.Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.Система гласных звуков.Система согласных звуков.Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.Слог. Ударение. Свойства русского ударения.Соотношение звуков и букв.Фонетический анализ слова.Способы обозначения [й’], мягкости согласных.Основные выразительные средства фонетики.Прописные и строчные буквы.Интонация, её функции. Основные элементы интонации.
ОрфографияОрфография как раздел лингвистики.Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.Правописание разделительных ъ и ь.
ЛексикологияЛексикология как раздел лингвистики.Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренныхслов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (поконтексту, с помощью толкового словаря).Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова.Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов,антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родногоязыка.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 числе чередование гласных с нулём звука).Морфемный анализ слов.Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (врамках изученного).Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимымисогласными (в рамках изученного).Правописание ё – о после шипящих в корне слова.Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с).Правописание ы – и после приставок.Правописание ы – и после ц.Орфографический анализ слова (в рамках изученного).
Морфология. Культура речи. ОрфографияМорфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.
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Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русскомязыке. Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительноеИмя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Рольимени существительного в речи.Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, именасуществительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённыеи неодушевлённые.Род, число, падеж имени существительного.Имена существительные общего рода.Имена существительные, имеющие форму только единственного или толькомножественного числа.Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные.Несклоняемые имена существительные.Морфологический анализ имён существительных.Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имёнсуществительных.Правописание собственных имён существительных.Правописание ь на конце имён существительных после шипящих.Правописание безударных окончаний имён существительных.Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имёнсуществительных.Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имён существительных.Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-.Слитное и раздельное написание не с именами существительными.Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного).
Имя прилагательноеИмя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имениприлагательного в речи.Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.Склонение имён прилагательных.Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения(в рамках изученного).Правописание безударных окончаний имён прилагательных.Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имёнприлагательных.Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).
ГлаголГлагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.
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Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего(будущего простого) времени глагола.Спряжение глагола.Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (врамках изученного).Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-.Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-голица единственного числа после шипящих.Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-.Правописание безударных личных окончаний глагола.Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола.Слитное и раздельное написание не с глаголами.Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).
Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСинтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицысинтаксиса.Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний поморфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средствасвязи слов в словосочетании.Синтаксический анализ словосочетания.Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания иэмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных,вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы еговыражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже,сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительнымили местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием именичислительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительногопадежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем существительным, именемприлагательным.Тире между подлежащим и сказуемым.Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные членыпредложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичныесредства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства еговыражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств позначению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия,уступки).Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи.Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения соднородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато,да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородныхчленах.Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства еговыражения.Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.
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Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами,связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (взначении и), да (в значении но).Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзнойсвязью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление,практическое усвоение).Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанныхбессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.Предложения с прямой речью.Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.Диалог.Пунктуационное оформление диалога на письме.Пунктуация как раздел лингвистики.Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).
6 КЛАСС
Общие сведения о языкеРусский язык – государственный язык Российской Федерации и языкмежнационального общения.Понятие о литературном языке.
Язык и речьМонолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение налингвистическую тему.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.
ТекстСмысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев,способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средстввыразительности (в рамках изученного).Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной,вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста.Описание как тип речи.Описание внешности человека.Описание помещения.Описание природы.Описание местности.Описание действий.Функциональные разновидности языкаОфициально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья.Научное сообщение.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Лексикология. Культура речиЛексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские изаимствованные слова.Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивномузапасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).
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Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительнаялексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины,профессионализмы, жаргонизмы).Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженнаялексика.Лексический анализ слов.Фразеологизмы. Их признаки и значение.Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения.Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления.Эпитеты, метафоры, олицетворения.Лексические словари.
Словообразование. Культура речи. ОрфографияФормообразующие и словообразующие морфемы.Производящая основа.Основные способы образования слов в русском языке (приставочный,суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход изодной части речи в другую).Понятие об этимологии (общее представление).Морфемный и словообразовательный анализ слов.Правописание сложных и сложносокращённых слов.Правописание корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- ипри-.Орфографический анализ слов (в рамках изученного).
Морфология. Культура речи. ОрфографияИмя существительноеОсобенности словообразования.Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамкахизученного).Нормы словоизменения имён существительных.Морфологический анализ имён существительных.Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного).
Имя прилагательноеКачественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.Степени сравнения качественных имён прилагательных.Словообразование имён прилагательных.Морфологический анализ имён прилагательных.Правописание н и нн в именах прилагательных.Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных.Правописание сложных имён прилагательных.Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного).Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного).
Имя числительноеОбщее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функцииимён числительных.
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Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные,собирательные), порядковые числительные.Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составныечислительные.Словообразование имён числительных.Склонение количественных и порядковых имён числительных.Правильное образование форм имён числительных.Правильное употребление собирательных имён числительных.Морфологический анализ имён числительных.Правила правописания имён числительных: написание ь в именах числительных;написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных;правила правописания окончаний числительных.Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного).
МестоимениеОбщее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функцииместоимений.Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные,указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные.Склонение местоимений.Словообразование местоимений.Морфологический анализ местоимений.Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевогоэтикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующеготекста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательныеместоимения как средства связи предложений в тексте.Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное,раздельное и дефисное написание местоимений.Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного).
ГлаголПереходные и непереходные глаголы.Разноспрягаемые глаголы.Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении.Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).Нормы словоизменения глаголов.Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте.Морфологический анализ глаголов.Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклоненииглагола.Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).
7 КЛАСС
Общие сведения о языкеРусский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и историинарода.
Язык и речь
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Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации,сообщение информации.
ТекстТекст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).Структура текста. Абзац.Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной,вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста.Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись),словообразовательные, лексические (обобщение).Рассуждение как функционально-смысловой тип речи.Структурные особенности текста-рассуждения.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев,способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средстввыразительности (в рамках изученного).Функциональные разновидности языкаПонятие 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 в текстах публицистическогостиля.Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.Инструкция.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Морфология. Культура речи. Орфография.Морфология как раздел науки о языке (обобщение).
ПричастиеПричастия как особая форма глагола. Признаки глагола и имени прилагательного впричастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи.Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.Действительные и страдательные причастия.Полные и краткие формы страдательных причастий.Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Правописаниепадежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий— висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых формах причастий.Морфологический анализ причастий.Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксахпричастий и отглагольных имён прилагательных.Слитное и раздельное написание не с причастиями.Орфографический анализ причастий (в рамках изученного).Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (врамках изученного).
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ДеепричастиеДеепричастия как особая группа слов. форма глагола. Признаки глагола и наречия вдеепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночнымдеепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение предложений содиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения вдеепричастиях.Морфологический анализ деепричастий.Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написаниене с деепричастиями.Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного).Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом(в рамках изученного).
НаречиеОбщее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. Роль вречи.Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной ипревосходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, нормыпроизношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий.Словообразование наречий.Морфологический анализ наречий.Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное ираздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов-а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих наконце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих.Орфографический анализ наречий (в рамках изученного).
Слова категории состоянияВопрос о словах категории состояния в системе частей речи.Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическаяфункция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи.
Служебные части речиОбщая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частейречи от служебных.
ПредлогПредлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные.Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные.Морфологический анализ предлогов.Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами.Правильное использование предлогов из – с, в – на. Правильное образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез.Правописание производных предлогов.
Союз
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Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членовпредложения и частей сложного предложения.Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов.Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные иповторяющиеся сочинительные союзы.Морфологический анализ союзов.Правописание союзов.Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). Знакипрепинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и частисложного предложения.
ЧастицаЧастица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенковзначения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц впредложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской.Интонационные особенности предложений с частицами.Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные,модальные.Морфологический анализ частиц.Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменнойречи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не сразными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами.Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка.
Междометия и звукоподражательные словаМеждометия как особая группа слов.Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию,этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.Морфологический анализ междометий.Звукоподражательные слова.Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной ихудожественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационноевыделение междометий и звукоподражательных слов в предложении.Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использованиеграмматических омонимов в речи.
8 КЛАСС
Общие сведения о языкеРусский язык в кругу других славянских языков.Язык и речьМонолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление снаучным сообщением.Диалог.
ТекстТекст и его основные признаки.Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,рассуждение).
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Информационная переработка текста: извлечение информации из различныхисточников; использование лингвистических 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 научную тему). Сочетание различныхфункциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСинтаксис как раздел лингвистики.Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Пунктуация. Функции знаков препинания.
СловосочетаниеОсновные признаки словосочетания.Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные,именные, наречные.Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление,примыкание.Синтаксический анализ словосочетаний.Грамматическая синонимия словосочетаний.Нормы построения словосочетаний.
ПредложениеПредложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационнаязаконченность, грамматическая оформленность.Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Ихинтонационные и смысловые особенности.Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительныхпредложениях.Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация,логическое ударение, знаки препинания).Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные,односоставные).Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые,нераспространённые).Предложения полные и неполные.Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устнойречи интонации неполного предложения.Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений сословами да, нет.Нормы построения простого предложения, использования инверсии.
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Двусоставное предложениеГлавные члены предложенияПодлежащее и сказуемое как главные члены предложения.Способы выражения подлежащего.Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) испособы его выражения.Тире между подлежащим и сказуемым.Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием,сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественнымисочетаниями.
Второстепенные члены предложенияВторостепенные члены предложения, их виды.Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные инесогласованные.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, образа действия, меры и степени, условия, уступки).
Односоставные предложенияОдносоставные предложения, их грамматические признаки.Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполныхпредложений.Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения.Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.Употребление односоставных предложений в речи.
Простое осложнённое предложениеПредложения с однородными членамиОднородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзнаясвязь однородных членов предложения.Однородные и неоднородные определения.Предложения с обобщающими словами при однородных членах.Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойнымисоюзами не только… но и, как… так и.Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами,связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo,ни... ни, тo... тo).Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словамипри однородных членах.Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзоми.
Предложения с обособленными членамиОбособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения,обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения).
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Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительныеконструкции.Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом;правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числеприложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных иприсоединительных конструкций.
Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциямиОбращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённоеобращение.Вводные конструкции.Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различнойстепени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи,способа оформления мыслей).Вставные конструкции.Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставнымиконструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными),междометиями.Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставнымиконструкциями, обращениями и междометиями.Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.9 КЛАСС
Общие сведения о языкеРоль русского языка в Российской Федерации.Русский язык в современном мире.
Язык и речьРечь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный ичитательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числесочинения-миниатюры).Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста.Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических нормрусского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевойпрактике при создании устных и письменных высказываний.Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочнойлитературой.
ТекстСочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числесочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественномпроизведении.Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах,принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи.
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Информационная переработка текста.
Функциональные разновидности языкаФункциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь;функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение).Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевогообщения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы,конспект, реферат, рецензия.Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностейсовременного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность,широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средствдругих функциональных разновидностей языка.Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использованиев речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.).
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Сложное предложениеПонятие о сложном предложении (повторение).Классификация сложных предложений.Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.
Сложносочинённое предложениеПонятие о сложносочинённом предложении, его строении.Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённогопредложения.Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разнымисмысловыми отношениями между частями.Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимиясложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами.Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаковпрепинания в сложных предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.
Сложноподчинённое предложениеПонятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная частипредложения.Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений междуглавной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простыхпредложений с обособленными членами.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённыепредложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённыепредложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения спридаточными образа действия, меры и степени и сравнительными.
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Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточногоопределительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённогопредложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзомчтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки припостроении сложноподчинённых предложений.Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное,неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.
Бессоюзное сложное предложениеПонятие о бессоюзном сложном предложении.Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Видыбессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений вречи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложныхпредложений.Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка сзапятой в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения.Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени,условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связиТипы сложных предложений с разными видами связи.Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видамисоюзной и бессоюзной связи.
Прямая и косвенная речьПрямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановкизнаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании.Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основногообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
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1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважениеправ, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе всопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанныхна русском языке;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров излитературных произведений, написанных на русском языке;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимсяв ней; волонтёрство);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственногоязыка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России,проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре РоссийскойФедерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскомуязыку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам итрудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях,уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора,готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки,а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовыхнорм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальныхпоступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального иобщественного пространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важностихудожественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт,ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья,соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в
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информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языковогообразования;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числеопираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке,сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа другого человека;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы,города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числена основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностьюфилологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовойдеятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования ижизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;умение рассказать о своих планах на будущее;7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать своюточку зрения на экологические проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературнымипроизведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли какгражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человекас природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковойи читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладениеосновными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта,наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия;9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм иправил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также врамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту изнаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышенииуровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение
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учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, уменийсвязывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в томчисле ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций,планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлятьвзаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влиянияна окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измененияи их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, восприниматьстрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса,корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски ипоследствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации,быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения русского языка на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты:познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальныеучебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковыхявлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицироватьязыковые единицы по существенному признаку;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленнойучебной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делатьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключенийпо аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разнымитипами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбираяоптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковомобразовании;формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным ижелательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связейи зависимостей объектов между собой;
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходелингвистического исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрениядостоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимойинформации с целью решения учебных задач;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизацииинформации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативнойустановки;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях,в устной монологической речи и в письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков;знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративного материала.
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решения группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходеего реализации;делать выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебныхдействий:владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации ирефлексии;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, иадаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; пониматьпричины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценкуприобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей иусловий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения;развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другогочеловека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственныхэмоций;осознанно относиться к другому человеку и его мнению;признавать своё и чужое право на ошибку;принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповыхформ взаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачимежду членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнениями, «мозговой штурм» и другие);выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своемунаправлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной
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задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 КЛАСС
Общие сведения о языкеОсознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры,свидетельствующие об этом.Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук,морфема, слово, словосочетание, предложение).
Язык и речьХарактеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом,учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложенийна основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и вдиалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом неменее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжатопередавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложенияобъём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения – неменее 110 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии сцелью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в томчисле во время списывания текста объёмом 90–100 слов; словарного диктанта объёмом15–20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 слов, составленного сучётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные втечение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыминаписаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать вустной речи и на письме правила речевого этикета.
ТекстРаспознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловыечасти (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова,
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однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применятьэти знания при создании собственного текста (устного и письменного).Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определятьколичество микротем и абзацев.Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличиетемы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительнойзаконченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типуречи.Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста(в рамках изученного).Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике егосоздания.Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; текстыс опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и болеепредложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов).Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировкувосстановленного текста с опорой на образец.Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанногонаучно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной иписьменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лицарассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебнойдеятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с цельюсовершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальныйлогический анализ текста – целостность, связность, информативность).
Функциональные разновидности языкаИметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональныхстилей, языка художественной литературы.
Система языка
Фонетика. Графика. ОрфоэпияХарактеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризоватьсистему звуков.Проводить фонетический анализ слов.Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения иправописания слов.
ОрфографияОперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенныеорфограммы при проведении орфографического анализа слова.Распознавать изученные орфограммы.Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применятьзнание о правописании разделительных ъ и ь).
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ЛексикологияОбъяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренныхслов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, спомощью толкового словаря).Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносноезначения слова.Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова иомонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы.Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарямисинонимов, антонимов, омонимов, паронимов).
Морфемика. ОрфографияХарактеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделятьоснову слова.Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулёмзвука).Проводить морфемный анализ слов.Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различныхвидов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы – ипосле приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимисягласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми,непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё – о после шипящих в корне слова;ы – и после ц.Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного).Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.
Морфология. Культура речи. ОрфографияПрименять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, ограмматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решенияпрактико-ориентированных учебных задач.Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.Проводить морфологический анализ имён существительных, частичныйморфологический анализ имён прилагательных, глаголов.Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных,глаголов (в рамках изученного).Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различныхвидов и в речевой практике.
Имя существительноеОпределять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи.Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые инесклоняемые имена существительные.Проводить морфологический анализ имён существительных.
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Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных,постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имёнсуществительных.Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окончаний; о– е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – -ик-(-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-; употребления (неупотребления) ь на концеимён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именамисуществительными; правописание собственных имён существительных.
Имя прилагательноеОпределять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различатьполную и краткую формы имён прилагательных.Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамкахизученного).Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановкив них ударения (в рамках изученного).Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о –е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных сосновой на шипящие; правила слитного и раздельного написания не с именамиприлагательными.
ГлаголОпределять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, атакже в речи.Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола,выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольныхформах (в рамках изученного).Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е // и;использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, вформе 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формахпрошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами.Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияРаспознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводитьсинтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводитьпунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамкахизученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простыепредложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающимсловом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по целивысказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной
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окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые инераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенныечлены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именемсуществительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием именисуществительного в форме именительного падежа с существительным или местоимениемв форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в формеименительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), средства выражениявторостепенных членов предложения (в рамках изученного).Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире междуподлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однороднымичленами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако,зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах;с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих изчастей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять написьме диалог.Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).6 КЛАСС
Общие сведения о языкеХарактеризовать функции русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации и языка межнационального общения, приводить примеры использованиярусского языка как государственного языка Российской Федерации и как языкамежнационального общения (в рамках изученного).Иметь представление о русском литературном языке.
Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложенийна основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему.Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее4 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом неменее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросыпо содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной иписьменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстовразличных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объёмисходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее165 слов).
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Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией;пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужуюречь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;использовать толковые словари.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объёмом 100–110 слов; словарного диктантаобъёмом 20–25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100–110 слов,составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащегоизученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова снепроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевогоэтикета.
ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точкизрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи;характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека,помещения, природы, местности, действий).Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные иуказательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм.Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализаразличных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста впрактике создания собственного текста.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определятьколичество микротем и абзацев.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование,описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой нажизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: составлять планпрочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшеговоспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную ивторостепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекатьинформацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей исправочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текстав виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русскоголитературного языка.
Функциональные разновидности языкаХарактеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи;перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения;анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ;заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение).Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.
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СИСТЕМА ЯЗЫКА
Лексикология. Культура речиРазличать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские изаимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активномуили пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различатьслова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и словаограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы,жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализслов. Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основноекоммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с цельюповышения её богатства и выразительности.Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризоватьситуацию употребления фразеологизма.Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией;пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужуюречь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;использовать толковые словари.
Словообразование. Культура речи. ОрфографияРаспознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделятьпроизводящую основу.Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный,приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи вдругую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знанияпо морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов.Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученныеорфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографиив практике правописания.Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; правилаправописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-.
Морфология. Культура речи. ОрфографияХарактеризовать особенности словообразования имён существительных.Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного),словоизменения имён существительных.Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные,степени сравнения качественных имён прилагательных.Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношенияимён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правилаправописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных,сложных имён прилагательных.Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение именичислительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению.Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения,словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имёнчислительных в речи.
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Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать правилаправописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных;написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных;правила правописания окончаний числительных.Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различатьразряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности ихсклонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи.Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русскогоречевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смысломпредшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать правилаправописания местоимений с 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 личные глаголы; использовать личныеглаголы в безличном значении.Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения.Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных,местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике впрактике произношения и правописания слов.Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов;применять знания по орфографии в практике правописания.Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический ипунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания посинтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.7 КЛАСС
Общие сведения о языкеИметь представление о языке как развивающемся явлении.Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры).
Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложенийна основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной инаучно- популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы наоснове жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог –сообщение информации.Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное)публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120слов.
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ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлятьего структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности втексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определятьколичество микротем и абзацев.Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой нажизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты;редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы сопорой на знание норм современного русского литературного языка.
Функциональные разновидности языкаХарактеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь ифункциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), языкхудожественной литературы.Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферуупотребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстахпублицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля,особенности жанров (интервью, репортаж, заметка).Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью;оформлять деловые бумаги (инструкция).Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферуупотребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.
Система языкаРаспознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов;применять знания по орфографии в практике правописания.Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языковогоанализа различных видов и в практике правописания.Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатыхслов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарейрусского языка.Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать ихкоммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средствовыразительности.Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения,активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализслов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую играмматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи.Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.
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Морфология. Культура речиРаспознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы,частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологическийанализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки,синтаксические функции.
ПричастиеХарактеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глаголаи имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия.Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные истрадательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формыстрадательных причастий, склонять причастия.Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять этоумение в речевой практике.Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструироватьпричастные обороты.Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и именаприлагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно ставитьударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания падежныхокончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именахприлагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастийпрошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшеговремени, написания не с причастиями.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастнымоборотом (в рамках изученного).
ДеепричастиеОпределять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функциюдеепричастия.Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять этоумение в речевой практике.Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия впредложении.Уместно использовать деепричастия в речи.Правильно ставить ударение в деепричастиях.Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитногои раздельного написания не с деепричастиями.Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастнымиоборотами.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночнымдеепричастием и деепричастным оборотом.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночнымдеепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного).
НаречиеРаспознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий;различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразованиянаречий, их синтаксических свойств, роли в речи.
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Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамкахизученного), применять это умение в речевой практике.Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий,постановки в них ударения.Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий;написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставкамииз-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написаниясуффиксов наречий -о и -е после шипящих; 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 словкатегории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.
Служебные части речиДавать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия отсамостоятельных частей речи.
ПредлогХарактеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные инепроизводные предлоги, простые и составные предлоги.Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов.Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений спредлогами, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила правописанияпроизводных предлогов.Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
СоюзХарактеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов позначению, по строению, объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связиоднородных членов предложения и частей сложного предложения.Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинанияв сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях ссоюзом и.Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевойпрактике.
ЧастицаХарактеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц позначению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения вслове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенностипредложений с частицами.Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистическойокраской; соблюдать нормы правописания частиц.Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевойпрактике.
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Междометия и звукоподражательные словаХарактеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометийпо значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенностизвукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественнойлитературе.Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевойпрактике.Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями.Различать грамматические омонимы.8 КЛАСС
Общие сведения о языкеИметь представление о русском языке как одном из славянских языков.
Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложенийна основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной,художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание,монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы наоснове жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различныхфункционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140слов.
ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличиятемы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительнойзаконченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализироватьтекст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи;анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические,словообразовательные, лексические, морфологические).Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализироватьтексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знанияпри выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой нажизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числесочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом неменее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект;извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарейи справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текстав виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
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Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися текстыс целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный иотредактированный тексты.
Функциональные разновидности языкаХарактеризовать особенности официально-делового стиля (заявление,объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основныхжанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различныхфункциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка,автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии сцелью, темой и коммуникативным замыслом.
Система языка
Cинтаксис. Культура речи. ПунктуацияИметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Различать функции знаков препинания.
СловосочетаниеРаспознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова:именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов всловосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическуюсинонимию словосочетаний.Применять нормы построения словосочетаний.
ПредложениеХарактеризовать основные признаки предложения, средства оформленияпредложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания.Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске,характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формывыражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстахпублицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную формуизложения.Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способывыражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормыпостроения простого предложения, использования инверсии; применять нормысогласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием,сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественнымисочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым.Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов,предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполныхпредложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполногопредложения).Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные инесогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые икосвенные дополнения, виды обстоятельств).
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Применять нормы построения предложений с однородными членами, связаннымидвойными союзами не только… но и, как… так и.Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однороднымичленами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или,либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях собобщающим словом при однородных членах.Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения снеоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однороднымичленами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах,осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями,вставными конструкциями, междометиями.
9 КЛАСС
Общие сведения о языкеОсознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; пониматьвнутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.
Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основенаблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение,монолог-повествование; выступать с научным сообщением.Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию,обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).ТекстАнализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста;подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину иликонцовке.Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанномуили прослушанному в устной и письменной форме.Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведенияискусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений илиобъёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяетраскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 словс учётом стиля и жанра сочинения, характера темы.Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную ивторостепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников,в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её вучебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текстав виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
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Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов;для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов).Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с цельюсовершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальныйлогический анализ текста – целостность, связность, информативность).
Функциональные разновидности языкаХарактеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевогообщения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основныеособенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементовразговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении.Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, пониматьособенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребленияязыковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различнымфункционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка.Система языка
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация
Сложносочинённое предложениеВыявлять основные средства синтаксической связи между частями сложногопредложения.Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзныепредложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое,структурное и интонационное единство частей сложного предложения.Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения,интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типамисмысловых отношений между частями.Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения.Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений ипростых предложений с однородными членами; использовать соответствующиеконструкции в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённыхпредложений.Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённыхпредложениях.
Сложноподчинённое предложениеРаспознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточнуючасти предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.Различать подчинительные союзы и союзные слова.Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловыхотношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствамсвязи, выявлять особенности их строения.
Бессоюзное сложное предложение
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Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложногопредложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложногопредложения.Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложныхпредложений.Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений исоюзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи;применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связиРаспознавать типы сложных предложений с разными видами связи.Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видамисвязи.Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений сразными видами связи.Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях сразными видами связи.
Прямая и косвенная речьРаспознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямойи косвенной речью.Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью,при цитировании.Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой икосвенной речью, при цитировании.
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2.1.2 ЛИТЕРАТУРА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образованиясоставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а такжефедеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русскогоязыка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжениемПравительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированиюдуховного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимаетведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитииобучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания.Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературныепроизведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоениемира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественныхобразах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их кнравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучениевыдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, чтоспособствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость,честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и пониманиехудожественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь присоответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит отвозрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития,жизненного и читательского опыта.Полноценное литературное образование на уровне основного общего образованияневозможно без учёта преемственности с учебным предметом "литературное чтение" науровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком,учебным предметом "История" и учебными предметами предметной области "Искусство",что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса,формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения втворческих работах различных жанров.В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературногопроцесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы,касающиеся отечественной и зарубежной литературы. Основные виды деятельностиобучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы инаправлены на достижение планируемых результатов обучения.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
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Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании уобучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия,понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменныхвысказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения кдругим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенноусложняются от 5 к 9 классу.Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечениемкультурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностейродного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры,культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследиюотечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современнойлитературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшемудостижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма,формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур;освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурныхтрадиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы длядальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическомчтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношенийчеловека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтениюхудожественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанныхсамостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературныхпроизведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённыхлитературе, чтению, книжной культуре.Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающегоэстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критическиоценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьниковсистемы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико иисторико-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретациихудожественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурномконтексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательскихумений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитиеумения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности,комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному;воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания,реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверныхинтерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты,образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств;формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и обисторико-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации сиспользованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.
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Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетическихвозможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественнойкультуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствованиеречи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и уменийсоздавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а такжевыразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видамипересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения иаргументированно отстаивая свою.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основнойшколе по программам основногообщего образования рассчитано на 442 часа.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 КЛАСС

Мифология.Мифы народов России и мира.Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России инародов мира (не менее трёх).Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (три по выбору).Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл иСоловей», «Ворона и Лисица».А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер»,«Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близДиканьки».Литература второй половины XIX века.И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети», «Школьник»и др. Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».Литература XIX–ХХ веков.Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о связичеловека с Родиной (не менее пяти 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.Юмористические рассказы отечественных писателей XIX– XX веков.А. 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.
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Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух).Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».Литература XX–XXI веков.Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (не менеедвух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки сВасильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка», К.М.Симонов «Сын артиллериста» идр. Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (неменее 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 жанра отечественных писателей  (одно повыбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллионприключений» и др. (главы по выбору).Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (одно по выбору).Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела».Зарубежная литература.Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева»,«Соловей» и др.Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л.Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Тудаи обратно» (главы по выбору).Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например,М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»;Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др.Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по 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 литература.Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).Фольклор. Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёхпесен 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 обелгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смертикнязя Олега».Литература первой половины XIX века.



103

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняядорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский».М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс»и др. А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» идр. Литература второй половины XIX века.Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «Споляны коршун поднялся…».А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Япришёл к тебе с приветом…».И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».Н. С. Лесков. Сказ «Левша».Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы по выбору).А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон»,«Смерть чиновника» и др.А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».Литература XX века.Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например,стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворенийдвух 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 – начала XXI века, в том числе оВеликой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев.«Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак.«Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др.В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менеедвух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собакаДинго, 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»; В. В. Ледерман.«Календарь ма(й)я» и др.Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (два по выбору).Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К.Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Чтоб ни делалось на свете…».Зарубежная литература Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менеедвух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана 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.
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7 КЛАСС
Древнерусская литература.Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение»Владимира Мономаха (в сокращении) и др.Литература первой половины XIX века.А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубинесибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину»,«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционныйсмотритель» и др.). Поэма «Полтава» (фрагмент).М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус»,«Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…»,«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя ИванаВасильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».Литература второй половины XIX века.И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например,«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и 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 упарадного подъезда», «Железная дорога» и др.Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (неменее двух стихотворений по выбору).М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, какодин мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему(не менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.Литература конца XIX – начала XX века.А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» идр. М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «СтарухаИзергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др.Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менеедвух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека.Литература первой половины XX века.А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алыепаруса», «Зелёная лампа» и др.Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечтыи реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва,М. И. Цветаевой и др.В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайноеприключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение клошадям» и др.
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М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка»,«Чужая кровь» и др.А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестныйцветок» и др.Литература второй половины XX века.В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин»,«Критики» и др.Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее четырёхстихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко,Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др.Произведения отечественных прозаиков второй половины 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, становления человека, выбора имжизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных и зарубежныхписателей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкиегоры», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др.Зарубежная литература.М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»(главы по выбору).Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П.Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».
8 КЛАСС

Древнерусская литература.Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие СергияРадонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».Литература XVIII века.Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».Литература первой половины XIX века.А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» идр. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери»,«Каменный гость». Роман «Капитанская дочка».М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб светузнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри».Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».Литература второй половины XIX века.И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например,«Отрочество» (главы).Литература первой половины XX века.
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Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору).Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т.Аверченко и др.Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человеки эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э.Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др.М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др.Литература второй половины XX века.А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Двасолдата», «Поединок» и др.).А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер».М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века (неменее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких,В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др.Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половиныXX–XXI века (не менее двух произведений 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 XXI века (не менее трёх стихотворений).Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М.Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А.Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др.Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, №66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды 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 XVIII века.М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея ВеличестваГосударыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (повыбору).Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям»,«Памятник» и др.Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».Литература первой половины XIX века.В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана»,«Невыразимое», «Море» и 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 трёх стихотворений по выбору).
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А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улицшумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помнючудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёнынепорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк»,«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я васлюбил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др.Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…»,«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я,Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я неБайрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк»,«Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я житьхочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору).Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы изеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герценаи др. Зарубежная литература.Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна.Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору).Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимисяследующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебногопредмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основногообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позицииличности.Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основногообщего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоватьсясистемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её
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основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, втом числе в части:
Гражданского воспитания:

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местногосообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями,отражёнными в литературных произведениях;
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры излитературы;
 представление о способах противодействия коррупции;
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры излитературы;
 активное участие в школьном самоуправлении;
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощьлюдям, нуждающимся в ней).

Патриотического воспитания:
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России вконтексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а такжелитератур народов РФ;
 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству,спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в томчисле отражённым в художественных произведениях;
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому иприродному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе.

Духовно-нравственного воспитания:
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выборас оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений;
 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий поступков;
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личностив условиях индивидуального и общественного пространства.
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Эстетического воспитания:
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числеизучаемых литературных произведений;
 осознание важности художественной литературы и культуры как средствакоммуникации и самовыражения;
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и народного творчества;
 стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:
 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательскийопыт;
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образжизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированныйрежим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психическогоздоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасногоповедения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования;
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственныйопыт и выстраивая дальнейшие цели;
 умение принимать себя и других, не осуждая;
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примерыиз литературных произведений;
 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такогоже права другого человека с оценкой поступков литературных героев.

Трудового воспитания:
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,школы, города, края) технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого родадеятельность;
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в томчисле на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства сдеятельностью героев на страницах литературных произведений;
 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;
 готовность адаптироваться в профессиональной среде;
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучениипроизведений русского фольклора и литературы;
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 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования ижизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценкиих возможных последствий для окружающей среды;
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения;
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числесформированное при знакомстве с литературными произведениями,поднимающими экологические проблемы;
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред;
 готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.

Ценности научного познания:
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой с опорой на изученные исамостоятельно прочитанные литературные произведения;
 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётомспецифики школьного литературного образования;
 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамкахсоциального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;
 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опытуи знаниям других;
 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться удругих людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других;
 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новыхзнаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и
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явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственныхзнаний и компетентностей, планировать своё развитие;
 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями вобласти концепции устойчивого развития;
 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достиженийцелей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации;
 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебныедействия.

Универсальные учебные познавательные действия:
1) Базовые логические действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественныхи учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературныхнаправлений, этапов историко-литературного процесса);
 устанавливать существенный признак классификации и классифицироватьлитературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания дляих обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;
 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом;
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётомучебной задачи;
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной учебной задачи;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений ипроцессов;
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии;
 формулировать гипотезы об их взаимосвязях;
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разнымитипами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболееподходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).2) Базовые исследовательские действия:
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 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания влитературном образовании;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение
 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования (эксперимента);
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования;
 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об ихразвитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературныхпроизведениях.3) Работа с информацией:
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборелитературной и другой информации или данных из источников с учётомпредложенной учебной задачи и заданных критериев;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературнуюи другую информацию различных видов и форм представления;
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, версию) в различных информационных источниках;
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной идругой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложнымисхемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;
 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.Универсальные учебные коммуникативные действия:1) Общение:
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находяаналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вестипереговоры;
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседникуи корректно формулировать свои возражения;
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 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачии поддержание благожелательности общения;
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;
 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческогоэксперимента, исследования, проекта);
 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративных материалов.2) Совместная деятельность:
 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы на урокахлитературы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи;
 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы;
 уметь обобщать мнения нескольких людей;
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы на уроке литературы и вовнеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтенийи возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнений, «мозговые штурмы» и иные);
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению, и координировать свои действия с другими членами команды;
 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям,сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительноеотношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения;
 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачии поддержание благожелательности общения;
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;
 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческогоэксперимента, исследования, проекта);
 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративных материалов;
 участниками взаимодействия на литературных занятиях;
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой.Универсальные учебные регулятивные действия:
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1) Самоорганизация:
 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируяситуации, изображённые в художественной литературе;
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений группой);
 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) икорректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний обизучаемом литературном объекте;
 делать выбор и брать ответственность за решение.2) Самоконтроль:
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьномлитературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации ипредлагать план её изменения;
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшейситуации;
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств иизменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.3) Эмоциональный интеллект:
 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять имии эмоциями других;
 выявлять и анализировать причины эмоций;
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого,анализируя примеры из художественной литературы;
 регулировать способ выражения своих эмоций.4) Принятие себя и других:
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя надвзаимоотношениями литературных героев;
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя идругих, не осуждая;
 проявлять открытость себе и другим;
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 КЛАСС

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и еёроли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;
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2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный текстотличается от текста научного, делового, публицистического;3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанные произведения:
 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представленияо родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языкахудожественного произведения, поэтической и прозаической речи;
 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учитьсяиспользовать их в процессе анализа и интерпретации произведений:художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературнаясказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет,композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристикаперсонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение,метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма;
 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;
 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения фольклора и художественной литературы с произведениями другихвидов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся);4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений,не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощьюучителя формулировать вопросы к тексту;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументыдля оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее70 слов (с учётом литературного развития обучающихся);8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученныхпроизведений фольклора и литературы;9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народноготворчества и художественной литературы для познания мира, формированияэмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития;10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свойкруг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей иподростков;11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководствомучителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развитияобучающихся);12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числев электронной форме; пользоваться под руководством учителя электроннымибиблиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационнойбезопасности.
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6 КЛАСС
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы,осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличатьхудожественный текст от текста научного, делового, публицистического;3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведенийфольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретироватьи оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся);
 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятыеавтором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения;выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять основныеособенности языка художественного произведения, поэтической и прозаическойречи;
 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать ихв процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственныхоценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество;проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ,повесть, роман, басня, послание); форма и содержание литературногопроизведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развитиядействия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор,ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза,аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживатьсвязи между ними;
 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста илитературного развития обучающихся);
 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениями других видовискусства (живопись, музыка, театр, кино);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (сучётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению ис помощью учителя формулировать вопросы к тексту;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, даватьаргументированную оценку прочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанныепроизведения, аннотацию, отзыв;
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8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведенийфольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов сиспользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народноготворчества и художественной литературы для познания мира, формированияэмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития;10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения порекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы длядетей и подростков;11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельностипод руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты;12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электроннойформе; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другимиинтернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.
7 КЛАСС

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы,осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора ихудожественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что влитературных произведениях отражена художественная картина мира:
 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему,главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровуюпринадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать системуперсонажей; определять особенности композиции и основной конфликтпроизведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётомлитературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языкахудожественного произведения, поэтической и прозаической речи; находитьосновные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческойманеры писателя, определять их художественные функции;
 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессеанализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок инаблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 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 развития действия:
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экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор,повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь;юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола;антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль,амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа;
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживатьсвязи между ними;
 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы,особенности языка;
 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства(живопись, музыка, театр, кино);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (сучётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов,отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулироватьвопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотноситьсобственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценкупрочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанныепроизведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственныеписьменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую длясоставления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбраннуюлитературную или публицистическую тему;8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученныехудожественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетическогоанализа;9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественнойлитературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных иэстетических впечатлений;10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения порекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современнойлитературы для детей и подростков;11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательскойдеятельности и публично представлять полученные результаты;12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в томчисле в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками иподбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач,соблюдая правила информационной безопасности.



119

8 КЛАСС
1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль ввоспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведенийхудожественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначностьхудожественных смыслов, заложенных в литературных произведениях:
 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определятьтематику и проблематику произведения, его родовую и жанровуюпринадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика иавторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения иотражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлятьособенности композиции и основной конфликт произведения; характеризоватьавторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев,событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатомпроизведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста илитературного развития обучающихся); выявлять языковые особенностихудожественного произведения, поэтической и прозаической речи; находитьосновные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческойманеры и стиля писателя, определять их художественные функции;
 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературныхпонятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретациипроизведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественнаялитература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ,факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман,баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); формаи содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос(героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф;стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик,литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя;портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира,сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола;антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворныйметр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;
 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежностьпроизведения к историческому времени, определённому литературномунаправлению);
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 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживатьсвязи между ними; определять родо-жанровую специфику изученногохудожественного произведения;
 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературныеявления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы,жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;
 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство,компьютерная графика);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (сучётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используяразличные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельноформулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотноситьсобственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, даватьаргументированную оценку прочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанныепроизведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собиратьматериал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы,схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы насамостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяяразличные виды цитирования;8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельнопрочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской изарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смысловогочтения и эстетического анализа;9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественнойлитературы как способа познания мира и окружающей действительности, источникаэмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свойлитературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенныхинтернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы;11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательскойдеятельности и публично представлять полученные результаты;12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числев электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернетепроверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдаяправила информационной безопасности.

9 КЛАСС
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1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы,осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своейРодине и её героической истории, укреплении единства многонационального народаРоссийской Федерации;2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства,выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового,публицистического;3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализапроизведений художественной литературы (от древнерусской до современной);анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развитияобучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой влитературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в ниххудожественных смыслов:
 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определятьтематику и проблематику произведения, его родовую и жанровуюпринадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика иавторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения иотраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлятьособенности композиции и основной конфликт произведения; характеризоватьавторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев,событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатомпроизведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётомлитературного развития обучающихся); выявлять языковые особенностихудожественного произведения, поэтической и прозаической речи; находитьосновные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческойманеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенностиавторского языка и стиля;
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2.1.3 РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного общегообразования подготовлена на основе Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г.,№ 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы вРоссийской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерацииот 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также Примерной программы воспитания с учётомраспределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основнойобразовательной программы основного общего образования.Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителюрусского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированнойна современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения.Рабочая программа позволяет учителю:1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современныеподходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте основногообщего образования;2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержаниеучебного предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения в соответствии с ФГОСООО; Примерной основной образовательной программой основного общего образования;Примерной программой воспитания;3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностейконкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебноговремени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные видыучебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностейпреподавания курса русского языка в основной общеобразовательной школе.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК»

(РУССКИЙ)
Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования в части требований, заданныхФедеральным государственным образовательным стандартом основного общегообразования к предметной области «Родной язык и родная литература». Программаориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего впредметную область «Русский язык и литература». Цели курса русского языка в рамкахобразовательной области «Родной язык и родная литература» имеют специфику,обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а такжеособенностями функционирования русского языка в разных регионах РоссийскойФедерации.Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребностиобучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культурыи самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет праваобучающихся, изучающих иные родные языки (не русский). Поэтому учебное время,отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время дляуглублённого изучения основного курса «Русский язык».
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В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширениесведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а квопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: кмногообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством иобществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекстсуществования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживаютпрямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общегообразования являются:
воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитиепредставлений о родном русском языке как духовной, нравственной и культурнойценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формированиепознавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а черезнего — к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению иразвитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношениипопуляризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам иязыкам народов России; овладение культурой межнационального общения;
расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковыхединицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентомзначения; о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка,которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различныхсферах и ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; онациональных особенностях русского речевого этикета;
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающихсвободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях егоиспользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,потребности к речевому самосовершенствованию;
совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать,анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точкизрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональнойграмотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовыватьнеобходимую информацию; понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной,несплошной текст, инфографика и др.);
развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практическогоопыта исследовательской работы по родному языку (русскому), воспитаниесамостоятельности в приобретении знаний.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» УЧЕБНОМ

ПЛАНЕ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит впредметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательным дляизучения.Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное вПримерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной
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образовательной программе основного общего образования и рассчитано на общуюучебную нагрузку в объёме 238 часов: 5 класс — 68 часов, 6 класс — 68 часов, 7 класс —34 часа, 8 класс — 34 часа, 9 класс — 34 часа.В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных всодержании каждого класса, может варьироваться.ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языкаопирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основныесодержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся сосновными содержательными линиями основного курса русского языка на уровнеосновного общего образования, но не дублируют их в полном объёме и имеютпреимущественно практико-ориентированный характер.В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание, изучениекоторого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной идуховной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка,обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения,выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народовРоссии и мира, овладение культурой межнационального общения.Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у учащихсяответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферахжизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладениекультурой речи: навыками сознательного использования норм русского литературногоязыка в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности,логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитиепотребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературногоязыка и совершенствование умений пользоваться ими.В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» — представленосодержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в ихвзаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыковиспользования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: уменийопределять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитыватькоммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов,жанров, стилистической принадлежности.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

5 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизничеловека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родномуязыку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русскийязык — язык русской художественной литературы.Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной идуховной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционногорусского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с



125

национально-культурным компонентом значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках,народных песнях, былинах, художественной литературе.Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведенияхустного народного творчества и произведениях художественной литературы разныхисторических эпох.Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафорыобщеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора,олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки. Метафоричность русскойзагадки.Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связьопределённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями ит. п. человека (барышня — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом,неотзывчивом человеке; сорока — о болтливой женщине и т. п.).Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок,источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русскиепословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума иособенностей национальной культуры народа.Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткиесведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, новоспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющиев силу этого определённую стилистическую окраску.Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения.Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы ворфоэпических словарях.Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именахприлагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова.Произносительные варианты орфоэпической нормы.Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов всовременном русском литературном языке. Стилистические варианты лексической нормы(книжный, общеупотребительный, разговорный и просторечный) употребления имёнсуществительных, прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушениялексической нормы, связанные с употреблением имён существительных, прилагательных,глаголов в современном русском литературном языке.Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Родзаимствованных несклоняемых имён существительных; род сложных существительных;род имён собственных (географических названий). Формы существительных мужскогорода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу.Литературные, разговорные, устарелые и профессиональные особенности формыименительного падежа множественного числа существительных мужского рода.Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикетав общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращенияв русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён,
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названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности;по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношенияк собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальнойречевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку.Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способытренировки (скороговорки). Интонация и жесты.Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения.Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение какжанры разговорной речи.Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенностиязыка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами ит. д.).

6 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культура
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразиедиалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения одиалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, несвойственныхлитературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностяхсемейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектнойлексики в произведениях художественной литературы.Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствованияиз славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоенияиноязычной лексики (общее представление).Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современныенеологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипыфразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, историческихсобытий, культуры и т. п.Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.Стилистические особенности произношения и ударения (литературные, разговорные,устарелые и профессиональные).Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, отдельныхграмматических форм; нормы ударения в отдельных формах: ударение в формеродительного падежа множественного числа существительных; ударение в кратких формахприлагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшеговремени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского рода;ударение в формах глаголов II спряжения на -ить.Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употреблениясинонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности
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употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые,стилистические особенности употребления лексических омонимов.Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов илексических омонимов в речи.Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Склонениерусских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов;именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и;родительный падеж множественного числа существительных мужского и среднего рода снулевым окончанием и окончанием -ов; родительный падеж множественного числасуществительных женского рода на -ня; творительный падеж множественного числасуществительных 3-го склонения; родительный падеж единственного числасуществительных мужского рода.Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формыимён существительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных.Типичные грамматические ошибки в речи.Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени, вкраткой форме; местоимений, порядковых и количественных числительных.Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения,лежащие в основе национального речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикетав общении. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и комплимента,благодарности, сочувствия, утешения.Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапыработы.Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, пояснение.Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устныйответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устногоответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебногосообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правиласоздания и предъявления презентации слушателям.Публицистический стиль. Устное выступление.

7 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культура
Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития языка систорией общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политическиесобытия и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков.Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающиепредметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине уходаиз общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы.Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексикимежду активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новомречевом контексте.Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных словкак проблема культуры речи.
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Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Нормы ударения в глаголах, полных причастиях, кратких формах страдательных причастийпрошедшего времени, деепричастиях, наречиях. Нормы постановки ударения всловоформах с непроизводными предлогами. Основные и допустимые вариантыакцентологической нормы.Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости,способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи.Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи.Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Типичныеграмматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего ибудущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего ибудущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), формыглаголов совершенного и несовершенного вида, формы глаголов в повелительномнаклонении.Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь — машешь;обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать,облагораживать). Варианты грамматической нормы: литературные и разговорныепадежные формы причастий; типичные ошибки употребления деепричастий, наречий.Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых слов,выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный)этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие исопровождающие жесты.Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактикиустного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала.Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки текстов, ихтипы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение,доказательство, объяснение.Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения спора. Дискуссия.Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, егоязыковые и структурные особенности.Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация втекстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.

8 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культура
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственнорусские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексикирусского литературного языка.Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в том числе вдисплейных текстах.Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикети вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском,американском речевых этикетах. Специфика приветствий у русских и других народов.
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Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о]после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иноязычного происхождения;произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иноязычногопроисхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чни чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] передмягкими [ф’] и [в’]; произношение мягкого [н] перед ч и щ.Типичные акцентологические ошибки в современной речи.Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи.Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе,разговорной речи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением терминов.Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической нормы всовременных грамматических словарях и справочниках. Варианты грамматической нормысогласования сказуемого с подлежащим. Типичные грамматические ошибки всогласовании и управлении.Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания,возникшие в СМИ: изменение обращений, использования собственных имён. Этикетныеречевые тактики и приёмы в коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии.Синонимия речевых формул.Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапыработы.Основные способы и средства получения и переработки информации.Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правилаэффективной аргументации.Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Способыопровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критикадемонстрации.Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научнаядискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии.Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числеэлектронного), страницы дневника.

9 КЛАСС
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческаязначимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведенийхудожественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п.Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних ивнутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русскомязыке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного составаязыка: активизация процесса заимствования иноязычных слов, «неологический бум»—рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, ихстилистическая переоценка, создание новой фразеологии.
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Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. Отражениепроизносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.Основные лексические нормы современного русского литературного языка(обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободнаялексическая сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексическойсочетаемости.Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки,связанные с речевой избыточностью.Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы всовременных словарях. Словарные пометы.Основные грамматические нормы современного русского литературного языка(обобщение). Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматическихсловарях и справочниках. Словарные пометы.Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. Нормыупотребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с косвенной речью;типичные ошибки в построении сложных предложений.Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические нормы,правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение вситуациях делового общения.Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении всоциальных сетях. Контактное и дистантное общение.Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,диаграмм, схем для представления информации.Разговорная речь. Анекдот, шутка.Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковыеособенности.Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.Публицистический стиль. Проблемный очерк.Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении.Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку (русскому)на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитанияи саморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку (русскому)для основного общего образования должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опытадеятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:гражданского воспитания:
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважениеправ, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе всопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанныхна русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание ролиразличных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах,свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностныхотношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в томчисле на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию вгуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство);патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственногоязыка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре РоссийскойФедерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Роднойязык (русский)»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины —России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числеотражённым в художественных произведениях; уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам,традициям разных народов, проживающих в родной стране;духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведениеи поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода иответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и другихнародов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важностихудожественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознаниеважности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; пониманиеценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций инародного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятийи отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредныхпривычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда дляфизического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том численавыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языковогообразования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственныйопыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других не осуждая;
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умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числеопираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке;сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа другого человека;трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы,города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числена основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностьюфилологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования ижизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умениерассказать о своих планах на будущее;экологического воспитания:ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать своюточку зрения на экологические проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературнымипроизведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителяв условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность кучастию в практической деятельности экологической направленности;ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человекас природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковойи читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладениеосновными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьногоязыкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков истремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм иправил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также врамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости,открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условияхнеопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическуюдеятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместнойдеятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания,способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе
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ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планироватьсвоё развитие;умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы,общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения иих последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; восприниматьстрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса,корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски ипоследствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; бытьготовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Овладение универсальными учебными познавательными действиями.Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковыхявлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицироватьязыковые единицы по существенному признаку;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебнойзадачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делатьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключенийпо аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разнымитипами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбираяоптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковомобразовании;формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным ижелательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связейи зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходелингвистического исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения обих развитии в новых условиях и контекстах.
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Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрениядостоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимойинформации с целью решения учебных задач;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизацииинформации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативнойустановки;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями.Общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями 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 социальныхзнаков;знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративного материала.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповыхформ взаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнятьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлятьготовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи
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между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнениями, «мозговой штурм» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своемунаправлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходнойзадачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.Самоорганизация:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решения группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходеего реализации;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль:владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации ирефлексии;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, иадаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; пониматьпричины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценкуприобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей иусловий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения.Эмоциональный интеллект:развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другогочеловека, анализируя речевую ситуацию; 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 класс
Язык и культура:
характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, всовременном мире, в жизни человека; осознавать важность бережного отношения кродному языку;
приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучшеузнать историю и культуру страны (в рамках изученного);
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распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным компонентом; характеризовать особенности употребления слов с суффиксамисубъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в произведенияххудожественной литературы;
распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическимоценочно-характеризующим значением (в рамках изученного); понимать и объяснятьнациональное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных ипоэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью;правильно употреблять их;
распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературныхсказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильноупотреблять их в речи;
иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) изаимствованных (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и поговороки имеющих в силу этого определённую стилистическую окраску;
понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русскихгородов и истории народа, истории языка (в рамках изученного);
использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов,антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари,грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники попунктуации (в том числе мультимедийные).Культура речи:
иметь общее представление о современном русском литературном языке;
иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи;
иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии современного русскоголитературного языка (в рамках изученного);
различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять словас учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного);
различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именахприлагательных, глаголах (в рамках изученного); соблюдать нормы ударения в отдельныхграмматических формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамкахизученного); анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;корректно употреблять омографы в письменной речи;
соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов (в рамкахизученного); употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правиламилексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголыс учётом стилистических норм современного русского языка;
различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки вустной речи; различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматическойнормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной и письменной речи;
соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной инеофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомомучеловеку; соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в основе национальногоречевого этикета; соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеруобщения;
использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов,грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использоватьорфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:
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использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач;владеть элементами интонации; выразительно читать тексты; уместно использоватькоммуникативные стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение извинений);инициировать диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершатьдиалог;
анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разныхфункционально-смысловых типов речи; составлять планы разных видов; план устногоответа на уроке, план прочитанного текста;
создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой ситуации;
распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);
анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или ихфрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки);
редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания иформы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты;
создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме.

6 класс
Язык и культура:
понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества,приводить примеры исторических изменений значений и форм слов (в рамках изученного);
иметь представление об истории русского литературного языка; характеризоватьроль старославянского языка в становлении современного русского литературного языка(в рамках изученного);
выявлять и характеризовать различия между литературным языком и диалектами;распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов(в рамках изученного);
устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в современномрусском языке; комментировать причины лексических заимствований; характеризоватьпроцессы заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия национальныхкультур, приводить примеры; характеризовать особенности освоения иноязычной лексики;целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы;
характеризовать причины пополнения лексического состава языка; определятьзначения современных неологизмов (в рамках изученного);
понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом (с помощью фразеологического словаря); комментировать (врамках изученного) историю происхождения таких фразеологических оборотов; уместноупотреблять их;
использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологическиесловари; словари иностранных слов; словари синонимов, антонимов; учебныеэтимологические словари; грамматические словари и справочники, орфографическиесловари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).Культура речи:
соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имёнсуществительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); различатьварианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётомпроизносительных вариантов современной орфоэпической нормы;
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованиемлексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов,омонимов;
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употреблять имена существительные, имена прилагательные, местоимения,порядковые и количественные числительные в соответствии с нормами современногорусского литературного языка (в рамках изученного);
выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной иписьменной речи;
анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русскоголитературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного); корректироватьсвою речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка;
соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русскогоречевого этикета; этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и комплимента,благодарности, сочувствия, утешения и т. д.;
использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов,грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использоватьорфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:
использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач;выбирать и использовать различные виды чтения в соответствии с его целью; владетьумениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста;основными способами и средствами получения, переработки и преобразованияинформации; использовать информацию словарных статей энциклопедического илингвистических словарей для решения учебных задач;
анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия,пояснение, собственно описание);
уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии, «бывальщины»и др.) в ситуациях неформального общения;
анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов науроке) в письменной и устной форме;
использовать при создании устного научного сообщения языковые средства,способствующие его композиционному оформлению;
создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме.

7 класс
Язык и культура:
характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (врамках изученного); приводить примеры; распознавать и характеризовать устаревшуюлексику с национально-культурным компонентом значения (историзмы, архаизмы);понимать особенности её употребления в текстах;
характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным ипассивным запасом; приводить примеры актуализации устаревшей лексики в современныхконтекстах;
характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексическихзаимствований; определять значения лексических заимствований последних десятилетий;целесообразно употреблять иноязычные слова;
использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологическиесловари; словари иностранных слов; словари синонимов, антонимов; учебныеэтимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографическиесловари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).Культура речи:
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соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях; всловоформах с непроизводными предлогами (в рамках изученного); различать основные идопустимые нормативные варианты постановки ударения в глаголах, причастиях,деепричастиях, наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами;
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованиемлексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления паронимов;
анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамкахизученного); корректировать устную и письменную речь с учётом её соответствияосновным нормам современного литературного языка;
употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических,грамматических и стилистических норм;
анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русскоголитературного языка чужую и собственную речь;
использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национальногорусского речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз;исключение категоричности в разговоре и т. д.); соблюдать нормы русского невербальногоэтикета;
использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов,паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные;использовать орфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:
использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач;владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста;основными способами и средствами получения, переработки и преобразованияинформации; использовать информацию словарных статей энциклопедического илингвистических словарей для решения учебных задач;
характеризовать традиции русского речевого общения; уместно использоватькоммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент,спор, дискуссия;
анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев;распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; использовать различныетипы заголовков при создании собственных текстов;
анализировать и создавать тексты рекламного типа; текст в жанре путевых заметок;анализировать художественный текст с опорой на его сильные позиции;
создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменнойформе;
владеть правилами информационной безопасности при общении в социальныхсетях.

8 класс
Язык и культура:
иметь представление об истории развития лексического состава русского языка,характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (в рамкахизученного, с использованием словарей);
комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературногоязыка; характеризовать особенности употребления старославянизмов в современномрусском языке (в рамках изученного, с использованием словарей);
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характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских инеславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамкахизученного, с использованием словарей); сфере функционирования;
определять значения лексических заимствований последних десятилетий иособенности их употребления в разговорной речи, современной публицистике, в том числев дисплейных текстах; оценивать целесообразность их употребления; целесообразноупотреблять иноязычные слова;
комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение);характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета;
использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологическиесловари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов,антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники,орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).Культура речи:
различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять словас учётом произносительных и стилистических вариантов современной орфоэпическойнормы;
иметь представление об активных процессах современного русского языка в областипроизношения и ударения (в рамках изученного);
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованиемлексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов,омонимов, паронимов;
корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, впублицистических и художественных текстах (в рамках изученного);
анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русскоголитературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом еёсоответствия основным нормам современного литературного языка;
распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке;редактировать предложения с целью исправления синтаксических грамматических ошибок;
характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамкахизученного); использовать приёмы, помогающие противостоять речевой агрессии;соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;
использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов,паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные;использовать орфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:
использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач;владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста;основными способами и средствами получения, переработки и преобразованияинформации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представленияинформации;
использовать основные способы и правила эффективной аргументации в процессеучебно-научного общения; стандартные обороты речи и знание правил корректнойдискуссии; участвовать в дискуссии;
анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанрапублицистического стиля речи; создавать сочинение в жанре письма (в том числеэлектронного);
создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменнойформе;
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строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензиюна реферат, на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;
владеть правилами информационной безопасности при общении в социальныхсетях.

9 класс
Язык и культура:
понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурнымкомпонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи; иметьпредставление о русской языковой картине мира; приводить примеры национальногосвоеобразия, богатства, выразительности родного русского языка; анализироватьнациональное своеобразие общеязыковых и художественных метафор;
иметь представление о ключевых словах русской культуры; комментировать текстыс точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках изученного);
понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхожденияфразеологических оборотов; уместно употреблять их; распознавать источники крылатыхслов и выражений (в рамках изученного); правильно употреблять пословицы, поговорки,крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамкахизученного);
характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русскомязыке (в рамках изученного); иметь представление об основных активных процессах всовременном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры в рамкахизученного);
комментировать особенности новых иноязычных заимствований в современномрусском языке; определять значения лексических заимствований последних десятилетий;
характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления истилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;
объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистическойокраски в современном русском языке (на конкретных примерах);
использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологическиесловари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов,антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники,орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).Культура речи:
понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения(в рамках изученного); способы фиксации произносительных норм в современныхорфоэпических словарях;
различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; соблюдать нормыпроизношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частейречи (в рамках изученного); употреблять слова с учётом произносительных вариантовсовременной орфоэпической нормы;
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованиемлексической сочетаемости (в рамках изученного); опознавать частотные примерытавтологии и плеоназма;
соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка:предложно-падежное управление; построение простых предложений, сложныхпредложений разных видов; предложений с косвенной речью;
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распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении;построении простых предложений, сложных предложений разных видов; предложений скосвенной речью;
анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современногорусского литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётомеё соответствия основным нормам и вариантам норм современного литературного языка;
использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и устойчивыеформулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русскогоречевого этикета; соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуацияхделового общения;
использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов,паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные;использовать орфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:
пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстовразличных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматыпредставления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);
владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанноготекста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразованияинформации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы дляпредставления информации;
анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки;уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;
анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;
создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на проектнуюработу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии;
понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;
анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);
создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной форме;
владеть правилами информационной безопасности при общении в социальныхсетях.
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2.1.4 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» на уровнеосновного общего образования составлена в соответствии с реализацией Федеральногозакона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федеральногозакона «Об образовании в Российской Федерации» на основе требований федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования»;зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101) к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования по учебному предмету«Родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и роднаялитература», а также программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общемуобразованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции преподавания русского языка илитературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»
Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляетширокие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира идуховного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцырусской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия навнутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностями культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной языковойсреде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистическийпотенциал русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональнуюроссийскую ценность, как средство воспитания школьников в духе уважительногоотношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, формированиякультуры межнационального общения.Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет«Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)».Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению речишкольников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурнойкомпетенций. Вместе с тем учебный предмет «Родная литература (русская)» имеетособенности, отличающие его от учебного предмета «Литература», входящего впредметную область «Русский язык и литература».Специфика курса родной русской литературы обусловлена:а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено ихнационально-культурное своеобразие, например, русский национальный характер, обычаии традиции русского народа, духовные основы русской культуры;б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи созданияизучаемых литературных произведений, расширенным историко-культурнымкомментарием к ним.Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворениепотребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического,средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебныйпредмет «Родная литература (русская)» не ущемляет права тех школьников, которыеизучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на



144

изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённогоизучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык илитература».Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения,изучаемые в основном курсе литературы, его задача — расширить литературный икультурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительнымипроизведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярковоплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые могутбыть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса.В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются трисодержательные линии (три проблемно-тематических блока):
«Россия — родина моя»;
«Русские традиции»;
«Русский характер — русская душа».Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержаниякурса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программахпредполагает обращение к литературе народов России и мира в целях выявлениянационально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике ипроблематике. Например, поэты народов России о русском и родном языках; новогодниетрадиции в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературенародов России и др.Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9 классовосновной школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического ихронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включаетпроизведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующиевечные проблемы и ценности.Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии свыделенными сквозными линиями (например: родные просторы — русский лес — берёза).Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются 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 ключевые слова, которые позволяют наразличном литературно-художественном материале показать, как важные длянационального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжениидлительного времени — вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие).В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения,включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы,отражённые средствами других видов искусства — живописи, музыки, кино, театра. Этопозволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

(РУССКАЯ)»
Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована насопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего вобразовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной русскойлитературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют своюспецифику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, атакже особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разныхрегионах Российской Федерации.Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижениеследующих целей:
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воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически восприниматьпроизведения родной русской литературы и обладающей гуманистическиммировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальнымсамосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности кмногонациональному народу России;
формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитаниеценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русскогонарода, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщениек его культурному наследию;
осознание исторической преемственности поколений, формирование причастностик свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русскойкультуры;
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,необходимых для успешной социализации и самореализации личности вмногонациональном российском государстве.Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующихзадач:
приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единогоисторического и культурного пространства России, диалога культур всех народовРоссийской Федерации;
осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколениюисторико-культурных, нравственных, эстетических ценностей;
выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей,формирование представлений о многообразии национально-специфичных формхудожественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в русскойлитературе;
получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении вконтексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, ихвзаимовлияния;
выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русскойлитературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценкипо поводу прочитанного;
формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы вповседневной жизни и учебной деятельности;
накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения иобоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русскойлитературы;
формирование потребности в систематическом чтении произведений роднойрусской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизацииотношений человека и общества, многоаспектного диалога;
развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска,анализа, обработки и презентации информации из различных источников, в том числе изчисла верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» В

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапеосновного общего образования отводится 170 часов. В 5—9 классах выделяется по 34 часав год (из расчёта 1 учебный час в неделю).
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На изучение инвариантной части программы по родной русской литературе отводится135 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 35 учебных часов (или 20 %),отводится на вариативную часть программы, которая предусматривает изучениепроизведений, отобранных составителями рабочих программ для реализациирегионального компонента содержания литературного образования, учитывающего в томчисле национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)»

5 КЛАСС
Раздел 1. Россия — Родина моя
Преданья старины глубокой
Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе(не менее пяти произведений).Русские народные и литературные сказки (не менее двух произведений). Например:«Лиса и медведь» (русская народная сказка), К. Г. Паустовский «Дремучий медведь».Города земли русскойМосква в произведениях русских писателейСтихотворения (не менее двух). Например: А. С. Пушкин «На тихих берегахМосквы…», М. Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…», Л. Н. Мартынов«Красные ворота» 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 мира
РождествоСтихотворения (не менее двух). Например: Б. Л. Пастернак «Рождественская звезда»(фрагмент), В. Д. Берестов «Перед Рождеством» и др.А. И. Куприн. «Бедный принц».Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича».Тепло родного домаСемейные ценностиИ. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: «Дерево» и др.И. А. Бунин. «Снежный бык».В. И. Белов. «Скворцы».Раздел 3. Русский характер — русская душа
Не до ордена — была бы Родина
Отечественная война 1812 годаСтихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка «Авангардная песнь», Д.В. Давыдов «Партизан» (отрывок) и др.Загадки русской душиПарадоксы русского характераК. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».
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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 глубокой
Богатыри и богатырствоБылины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец и Святогор».Былинные сюжеты и герои в русской литературеСтихотворения (не менее одного). Например: И. А. Бунин «Святогор и Илья».М. М. Пришвин. «Певец былин».Города земли русскойРусский СеверС. Г. Писахов. «Ледяна колокольня» (не менее одной главы по выбору, например:«Морожены песни»).Б. В. Шергин. «Поморские были и сказания» (не менее двух глав по выбору,например: «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин»).Родные просторыЗима в русской поэзииСтихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин «Встреча Зимы», А. А.Блок «Снег да снег. Всю избу занесло…», Н. М. Рубцов «Первый снег» и др.По мотивам русских сказок о зимеЕ. Л. Шварц. «Два брата».Раздел 2. Русские традиции
Праздники русского мира
МасленицаСтихотворения (не менее двух). Например: М. Ю. Лермонтов «Посреди небесныхтел…», А. Д. Дементьев «Прощёное воскресенье» и др.А. П. Чехов. «Блины».Тэффи. «Блины».Тепло родного домаВсюду родимую Русь узнаюСтихотворения (не менее одного). Например: В. А. Рождественский «Русскаяприрода» и др.К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок».Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером».Раздел 3. Русский характер — русская душа
Не до ордена — была бы Родина
Оборона СевастополяСтихотворения (не менее трех). Например: А. Н. Апухтин «Солдатская песня оСевастополе», А. А. Фет «Севастопольское братское кладбище», Рюрик Ивнев«Севастополь» и др.
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Загадки русской душиЧудеса нужно делать своими рукамиСтихотворения (не менее одного). Например: Ф. И. Тютчев «Чему бы жизнь нас ниучила…» и др.Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной».О ваших ровесникахРеальность и мечтыР. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним познакомился»,«Кирпичные острова»).Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (один фрагмент по выбору).Лишь слову жизнь данаНа русском дышим языкеСтихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт «Русский язык», Ю. П.Мориц «Язык обид — язык не русский…» и др.
7 КЛАСС

Раздел 1. Россия — Родина моя
Преданья старины глубокой
Русские 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 литературеА. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1).Стихотворения (не менее двух). Например: И. З. Суриков «Я ли в поле да нетравушка была…», А. К. Толстой «Моя душа летит приветом…» и др.Города земли русскойСибирский крайВ. 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 по выбору).Раздел 2. Русские традиции
Праздники русского мира
ПасхаСтихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт «Благовещенье вМоскве»,А. С. Хомяков «Кремлевская заутреня 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 двух миниатюр по выбору).Ф. А. Абрамов. «Дом» (один фрагмент по выбору).Стихотворения (не менее одного). Например: Р. И. Рождественский «О мастерах» идр.
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Раздел 3. Русский характер — русская душа
Не до ордена — была бы Родина
На Первой мировой войнеСтихотворения (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 войны…», 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 по выбору, 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 поэзиисовсем 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 злого поединка…» и др.П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (не менее двух глав по выбору).Города земли русскойПо Золотому кольцуСтихотворения (не менее трёх). Например: Ф. К. Сологуб «Сквозь туман едвазаметный…», М. А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке…», И. И. Кобзев «Поездка вСуздаль», 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 по матушке по Волге…» и др.Стихотворения (не менее двух). Например: Н. А. Некрасов «Люблю я краткой тойпоры…» (из поэмы «Горе старого Наума»), В. С. Высоцкий «Песня о Волге» и др.В. В. Розанов. «Русский Нил» (один фрагмент по выбору).Раздел 2. Русские традиции
Праздники русского мира
ТроицаСтихотворения (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 душ
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Ф. А. Абрамов. «Валенки».Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (две главы по выбору).Раздел 3. Русский характер — русская душа
Не до ордена — была бы Родина
Дети на войнеЭ. Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору).Загадки русской душиСеятель твой и хранительИ. С. Тургенев. «Сфинкс».Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей».О ваших ровесникахПора взросленияБ. Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по выбору).Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (не менее одной главы по выбору)Лишь слову жизнь данаЯзык поэзииСтихотворения (не менее одного). Например: И. Ф. Анненский «Третиймучительный сонет» и др.Дон Аминадо. «Наука стихосложения».

9 КЛАСС
Раздел 1. Россия — Родина моя
Преданья старины глубокой
Гроза двенадцатого годаРусские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не менее одной).Например: «Как не две тученьки не две грозныя…»Стихотворения (не менее двух). Например: В. А.Жуковский «Певец во стане русскихвоинов» (в сокращении), А. С. Пушкин «Полководец», «Бородинская годовщина», М. И.Цветаева «Генералам двенадцатого года» и др.И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (один фрагмент по выбору).Города земли русскойПетербург в русской литературеСтихотворения (не менее трёх). Например: А. С. Пушкин «Город пышный, городбедный…», О. Э. Мандельштам «Петербургские строфы», А. А. Ахматова «Стихи оПетербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»), Д. С. Самойлов «Над Невой» («Весь городв плавных разворотах…») и др.Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (одна глава по выбору, например,«Фонарики-сударики»).Родные просторыСтепь раздольнаяРусские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты, степь ли моя,степь Моздокская…», «Ах ты, 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 мира
Августовские Спасы
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Стихотворения (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 по выбору).В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последнийпоклон»).Раздел 3. Русский характер — русская душа
Не до ордена — была бы Родина
Великая 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 детствомЮ. И. Коваль. «От Красных ворот» (не менее одного фрагмента 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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в основной школенаправлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных ипредметных результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Роднаялитература (русская)» на уровне основного общего образования достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности образовательной организации, реализующейпрограммы основного общего образования, в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Роднаялитература (русская)» на уровне основного общего образования должны отражатьготовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширением опыта деятельности на её основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважениеправ, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,образовательной организации, реализующей программы основного общего образования,
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местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию вгуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевымподвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственнымпраздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разныхнародов, проживающих в родной стране;духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки другихлюдей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствийпоступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства;эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важностихудожественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; пониманиеценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций инародного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установкана здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознаниепоследствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение)и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правилбезопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способностьадаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным иприродным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшиецели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлятьсобственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа другого человека;трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной организации, реализующей программы основного общего образования,города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес кпрактическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе



153

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжениивсей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимыхумений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к трудуи результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересови потребностей;экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознаниеглобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина ипотребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человекас природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой каксредством познания мира; овладение основными навыками исследовательскойдеятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости,открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у другихлюдей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта других;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, втом числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, втом числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний икомпетентностей, планировать своё развитие;умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями вобласти концепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствиегарантий успеха.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Овладение универсальными учебными познавательными действиями.Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делатьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключенийпо аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных критериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, 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 по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходеисследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверностиполученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения обих развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой иих комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями.
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Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устныхи письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительноеотношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходедиалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказыватьидеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления сучётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместнойработы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять своючасть работы, достигать качественного результата по своему направлению икоординировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своеговклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена командыв достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебныхситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлятьалгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний обизучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; даватьадекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст ипредвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи,адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность наоснове новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникшихтрудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственнымиэмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя наместо другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способвыражения эмоций.
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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, неосуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Роднаялитература (русская)» должны отражать:1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своегодальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средствепознания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,многоаспектного диалога;2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурныхценностей народа, особого способа познания жизни;3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведенийкультуры своего народа, российской и мировой культуры;4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическимвкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных иписьменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказыванияаналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,сознательно планировать своё досуговое чтение;5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,отражающие разные этнокультурные традиции;6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основепонимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,делового, публицистического; формирование умений воспринимать, анализировать,критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественнуюкартину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не толькоэмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ

5 класс:
выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц ипоговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народав контексте диалога культур с другими народами России; осознавать ключевые длярусского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях оМоскве как столице России и о русском лесе;
иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры вконтексте культур народов России; о русских национальных традициях в рождественскихпроизведениях и произведениях о семейных ценностях;
иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах изагадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года,о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи;
владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста наоснове наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в форматеответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениямидругих искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения;
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иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности,оформлении и предъявлении её результатов, владеть элементарными умениями работы сразными источниками информации.
6 класс:

выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и русскойлитературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контекстегероического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на уровне тематики,проблематики, образов; осознавать ключевые для русского национального сознаниякультурные и нравственные смыслы в произведениях о русском севере и русской зиме;
иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в контекстекультур народов России, о русских национальных традициях в произведениях о русскоймасленице, о родном крае и русском доме;
иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах изагадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне 1853—1856 годов, об оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека,реальности и мечтах в книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной речи;
владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста наоснове наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в форматеответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководствомучителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями другихискусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения;
владеть начальными навыками осуществления самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с разнымиисточниками информации и простейшими способами её обработки и презентации.

7 класс:
выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народныхпесен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русскойлитературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа;осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственныесмыслы в произведениях о сибирском крае и русском поле;
иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры вконтексте культур народов России; русских национальных традициях в произведениях оправославном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах;
иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского патриотизма игероизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых проблемах,которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и родной речи;
владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста попредложенному плану и воспринимать художественный текст как послание авторачитателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии исобственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительнойхарактеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителясопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств;самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения;
владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности иоформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации иосновными способами её обработки и презентации.
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8 класс:
выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений олегендарных героях земли Русской для развития представлений о нравственных идеалахрусского народа; осознавать ключевые для русского национального сознания культурныеи нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце России и великой русской рекеВолге;
иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры вконтексте культур народов России; русских национальных традициях в произведениях оправославном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей;
иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне; орусском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; оязыке русской поэзии;
владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализфольклорного и литературного текста и воспринимать художественный текст как посланиеавтора читателю, современнику и потомку; создавать развёрнутые историко-культурныекомментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализаэпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведениясловесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбиратьпроизведения для внеклассного чтения;
владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности иоформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации иосновными способами её обработки и презентации.

9 класс:
выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разныхжанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений онравственных идеалах русского народа; осознавать ключевые для русского национальногосознания культурные и нравственные смыслы в произведениях об образе Петербурга ироссийской степи в русской литературе;
понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русскойлитературы и культуры в контексте культур народов России; осознавать роль русскихнациональных традиций в произведениях об августовских Спасах и о родительском домекак вечной ценности;

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общегообразования составлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основехарактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программевоспитания.Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказанияметодической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету,даёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне
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основного общего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную(инвариантную) часть содержания программы по иностранному (английскому) языку.Программа по иностранному (английскому) языку устанавливает распределениеобязательного предметного содержания по годам обучения, последовательность ихизучения с учётом особенностей структуры иностранного (английского) языка,межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием учебныхпредметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с учётом возрастныхособенностей обучающихся. В программе по иностранному (английскому) языку дляосновного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковыхнавыков, представленных в федеральной рабочей программе по иностранному(английскому) языку начального общего образования, что обеспечивает преемственностьмежду уровнями общего образования.Изучение иностранного (английского) языка направлено на формированиекоммуникативной культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка какинструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует общемуречевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширениюкругозора, воспитанию чувств и эмоций.Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейныйхарактер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новыеэлементы содержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенныена определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляютсяна новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.Возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку.Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном ипрагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметныхрезультатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и самореализациии социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и использования информациив познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, развитиянационального самосознания.Целью иноязычного образования является формирование коммуникативнойкомпетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как:речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основныхвидах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобраннымитемами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способахвыражения мысли в родном и иностранном языках;социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициямстран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту,интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах(5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, её культуру вусловиях межкультурного общения;свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условияхдефицита языковых средств при получении и передаче информации.
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Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного(английского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования.Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаютсякомпетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добитьсядостижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основногообщего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация,индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования современныхсредств обучения.Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского)языка – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа внеделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9классе – 102 часа (3 часа в неделю).СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
5 КЛАСС

Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка синостранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Природа: дикие и домашние животные. Погода.Родной город (село). Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели,поэты.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в томчисле разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение иотказываться от предложения собеседника;
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диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (несоглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности,вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов; запрашивать интересующую информацию.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения с использованием речевых ситуаций, ключевых слови (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика(черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или)иллюстраций, фотографий.Объём монологического высказывания – 5–6 фраз.АудированиеРазвитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированныхна уровне начального общего образования:при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассникови вербальная (невербальная) реакция на услышанное;при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и пониманияна слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельныенезнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации с использованием и без использованияиллюстраций.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умениевыделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты.Смысловое чтениеРазвитие сформированных на уровне начального общего образования умений читатьпро себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных
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жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить впрочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера,стихотворение; несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровненачального общего образования:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений всоответствии с решаемой коммуникативной задачей;написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днёмрождения);заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствиис нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объёмсообщения – до 60 слов.Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение словс соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтениеновых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонации, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера.Объём текста для чтения вслух – до 90 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении,апострофа.
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Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятымив стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личногохарактера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости.Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивногоиспользования (включая 500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах) и 675лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an(Russian/American);образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощиотрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually).Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённомпорядке.Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы вPresent/Past/Future Simple Tense).Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных)и вопросительных предложениях.Имена существительные во множественном числе, в том числе именасуществительные, имеющие форму только множественного числа.Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени.Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованныепо правилу, и исключения.Социокультурные знания и уменияЗнание и использование социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (вситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников(Рождества, Нового года и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры
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страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями, выдающимися людьми идругое), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы наанглийском языке.Формирование умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзейна английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран)изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга ипитании).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,догадки.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов,плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.
6 КЛАСС

Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет,правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками.Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Путешествия по России и иностранным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурныеособенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели,поэты, учёные.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:
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диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливореагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться напредложение и отказываться от предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (несоглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности,вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причинусвоего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позициюотвечающего и наоборот.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика(черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий.Объём монологического высказывания – 7–8 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассникови вербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания наслух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельныенезнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте;игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умениевыделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты.
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Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьтему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста позаголовку (началу текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания, понимать интернациональные слова в контексте. Чтениес пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в прочитанномтексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числерассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарныйрецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений всоответствии с решаемой коммуникативной задачей;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствиис нормами, принятыми в англоговорящих странах;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма– до 70 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана,иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 слов.Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения наслужебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонации, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьинаучно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух – до 95 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении;апострофа.
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Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятымив стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личногохарактера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости.Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связидля обеспечения логичности и целостности высказывания.Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing),-less (useless), -ive (impressive).Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзнымисловами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since.Предложения с конструкциями as … as, not so … as.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense.Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительномнаклонении в Present/Past Continuous Tense.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need).Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few).Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody,anybody; something, anything и другие) every и производные (everybody, everything и другие)в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях.Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000).Социокультурные знания и уменияЗнание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторыенациональные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетныеособенности посещения гостей).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными
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символами, традициями проведения основных национальных праздников (Рождества,Нового года, Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культурыстраны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторымивыдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзиии прозы на английском языке.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзейна английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран)изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга ипитании), наиболее известные достопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числеконтекстуальной.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов,плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.7 КЛАССКоммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей,спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет,правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра).Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России ииностранным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет).
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Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурныеособенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные,писатели, поэты, спортсмены.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос,комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливореагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться напредложение и отказываться от предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (несоглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности,вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причинусвоего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позициюотвечающего и наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормречевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания – 8–9 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассникови вербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания наслух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации.
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слухтексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умениевыделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разныхжанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой)информации, с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьтему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста позаголовку (началу текста), последовательность главных фактов (событий), умениеигнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания,понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умениенаходить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации,представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественногопроизведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера;сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщениеличного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма).Объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений всоответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанноготекста;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствиис нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма– до 90 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана,таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов.Языковые знания и уменияФонетическая сторона речи
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Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения наслужебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационногохарактера, отрывок из статьи научно-популярного характера.Объём текста для чтения вслух – до 100 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении;апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятымив стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личногохарактера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости.Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной иписьменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостностивысказывания.Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) и припомощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous(famous), -y (busy);образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal,independently, impossible);словосложение:образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональныеслова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
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Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложенияреального (Conditional 0, Conditional I) характера.Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tenseи Present Continuous Tense для выражения будущего действия.Конструкция used to + инфинитив глагола.Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimple Passive).Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге.Модальный глагол might.Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early).Местоимения other/another, both, all, one.Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000).Социокультурные знания и уменияЗнание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Вовремя путешествия»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, системаобразования).Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка:знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества,Нового года, Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культурыстраны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторымивыдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозыдля подростков на английском языке.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзейна английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран)изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга ипитании), наиболее известные достопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,догадки, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов спомощью используемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов,плана.
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
8 КЛАСС

Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей,спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним.Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностраннымисверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностраннымстранам.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия.Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Роднаястрана и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы,население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные,писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вестиразные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливореагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться напредложение и отказываться от предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (несоглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности,вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причинусвоего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать
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интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позициюотвечающего и наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормыречевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование (сообщение);выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному(прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемвопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания – 9–10 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассникови вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос илипросьбу повторить для уточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания наслух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковыеявления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слухтексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержаниетекста по началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разныхжанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определятьтему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные),прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональныеслова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденнуюинформацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленнойв них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полнымпониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основеего информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частейтекста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязьизложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественногопроизведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронноесообщение личного характера, стихотворение.Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствиис нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма– до 110 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана,таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказывания– до 110 слов.Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения наслужебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьинаучно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух – до 110 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении,при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английскомязыке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа.Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости.Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включаялексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship);образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international);образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested/interesting);конверсия:образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk – awalk);образование глагола от имени существительного (a present – to present);образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich);Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональныеслова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however,finally, at last, etc.).Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing theroad.).Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные ипобудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен врамках сложного предложения.Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family,police) со сказуемым.Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something.
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Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem.Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив глагол,be/get used to doing something, be/get used to something.Конструкция both … and ….Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth).Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительномнаклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past).Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего ипрошедшего времени).Наречия too – enough.Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и другие), none.Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемогоязыка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета ванглоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общенияв рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматическихсредств с их учётом.Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка:знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества,Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образажизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями;некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцамипоэзии и прозы для подростков на английском языке.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемогоязыка.Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальныепраздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении.Развитие умений:кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурныеявления, события, достопримечательности);кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах идругих людях);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,догадки, использование при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические
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средства, описание предмета вместо его названия, при непосредственном общениидогадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестови мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов,плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
9 КЛАСС

Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка,музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношенияв школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностраннымстранам. Транспорт.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат,погода. Стихийные бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки,достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад внауку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники,музыканты, спортсмены.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вестикомбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо
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реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться напредложение и отказываться от предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (несоглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности,вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причинусвоего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позициюотвечающего и наоборот;диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её,высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение,давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость,огорчение и так далее.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без ихиспользования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах)изучаемого языка.Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамкахкомбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями.Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связныхмонологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование (сообщение);рассуждение;выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению куслышанному (прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текстас выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемвопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без ихиспользования.Объём монологического высказывания – 10–12 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассникови вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос илипросьбу повторить для уточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания наслух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковыеявления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слухтексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержаниетекста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовомууровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале).Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разныхжанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определятьтему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные),прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий, разбивать текст на относительносамостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части),игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания,понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной)форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решениякоммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленнойв них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полнымпониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основеего информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частейтекста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязьизложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацевили путём добавления выпущенных фрагментов.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественногопроизведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационногохарактера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера,стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма).
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Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню(А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале).Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствиис нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объём письма– до 120 слов);создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана,таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём письменного высказывания –до 120 слов);заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного(прослушанного) текста;преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации;письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём –100–120 слов).Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения наслужебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Выражение модального значения, чувства и эмоции.Различение на слух британского и американского вариантов произношения впрослушанных текстах или услышанных высказываниях.Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее пониманиетекста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьинаучно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух – до 110 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении,при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английскомязыке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятымив стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личногохарактера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках
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тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости.Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связидля обеспечения логичности и целостности высказывания.Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-;имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible;имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-;словосложение:образование сложных существительных путём соединения основы числительного сосновой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged);образование сложных существительных путём соединения основ существительных спредлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой причастия настоящего времени (nice-looking);образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой причастия прошедшего времени (well-behaved);конверсия:образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначностьлексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболеечастотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however,finally, at last, etc.).Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.).Условные предложения нереального характера (Conditional II).Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather ….Конструкция I wish ….Предложения с конструкцией either … or, neither … nor.Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/PastContinuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательногозалога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive).Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair).Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемогоязыка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета ванглоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического
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содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в питании ипроведении досуга, система образования).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), сособенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известнымидостопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковомотношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке.Формирование элементарного представление о различных вариантах английскогоязыка.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемогоязыка.Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзейна английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран)изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга ипитании, достопримечательности);кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов,спортсменов и других людей);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часыработы и другие ситуации).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования), синонимических средств,описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться означении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов,плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы основного общего образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общего образованияотражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родногокрая, страны;
 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе;
 представление о способах противодействия коррупции;
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении вобразовательной организации;
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощьлюдям, нуждающимся в ней).2) патриотического воспитания:
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народовРоссии;
 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода;
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому иприродному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране.3) духовно-нравственного воспитания:
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 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора;
 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий поступков;
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства.4) эстетического воспитания:
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов, понимание эмоционального воздействия искусства;
 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения;
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и народного творчества;
 стремление к самовыражению в разных видах искусства.5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:
 осознание ценности жизни;
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образжизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность);
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведенияв Интернет-среде;
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
 умение принимать себя и других, не осуждая;
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлятьсобственным эмоциональным состоянием;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку итакого же права другого человека.6) трудового воспитания:
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в томчисле на основе применения изучаемого предметного знания;
 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;
 готовность адаптироваться в профессиональной среде;
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 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования ижизненных планов с учётом личных и общественных интересов, ипотребностей.7) экологического воспитания:

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценкиих возможных последствий для окружающей среды;
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде;
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред;
 готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.8) ценности научного познания:

 ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природыи общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
 овладение языковой и читательской культурой как средством познаниямира;
 овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия.9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды:
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах исообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды;
 способность обучающихся взаимодействовать в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других;
 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровеньсвоей компетентности через практическую деятельность, в том числеумение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельностиновые знания, навыки и компетенции из опыта других;
 навык выявления и связывания образов, способность формирования новыхзнаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезыоб объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознаватьдефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своёразвитие;



187

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характернымпризнакам, выполнять операции в соответствии с определением ипростейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами,использовать понятие и его свойства при решении задач (далее –оперировать понятиями), а также оперировать терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития;
 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики;
 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия;
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер,оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения идействия;
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,находить позитивное в произошедшей ситуации;
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
 устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречияв рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов;
 проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;
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 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельноустанавливать искомое и данное;
 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать свою позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностейобъекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектовмежду собой;
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе исследования (эксперимента);
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментамиоценки достоверности полученных выводов и обобщений;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебнойзадачи и заданных критериев;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках;
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами,иной графикой и их комбинациями;
 оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;
 эффективно запоминать и систематизировать информацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения;
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
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 распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты, вести переговоры;
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание общения;
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;
 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,исследования, проекта);
 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентациии особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные иписьменные тексты с использованием иллюстративных материалов.Регулятивные универсальные учебные действияСовместная деятельность
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленнойзадачи;
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы;
 обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться;
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членамикоманды;
 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена командыв достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой.Самоорганизация
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
 ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и
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собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом полученияновых знаний об изучаемом объекте;
 проводить выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное впроизошедшей ситуации;
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
 выявлять и анализировать причины эмоций;
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
 регулировать способ выражения эмоций.Принимать себя и других
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право наошибку и такое же право другого;
 принимать себя и других, не осуждая;
 открытость себе и другим;
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкуориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативнойкомпетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой,социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкук концу обучения в 5 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи встандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительнымиопорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемогоязыка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);
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создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорамив рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 5–6фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или)зрительными опорами (объём – 5–6 фраз), кратко излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём – до 6 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорамиили без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) дляаудирования – до 1 минуты);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объёмтекста (текстов) для чтения – 180–200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы)и понимать представленную в них информацию;письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты иформуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми встране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера,соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения– до 60 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбоюкоммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшиеадаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно основнымправилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личногохарактера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начальногообщего образования), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранноготематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексическойсочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия с суффиксом
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-ly, имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксомun-; распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы иинтернациональные слова;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английскогоязыка, различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённомпорядке;вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы вPresent/Past/Future Simple Tense);глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительномнаклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных)и вопросительных предложениях;имена существительные во множественном числе, в том числе именасуществительные, имеющие форму только множественного числа;имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени;наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные поправилу, и исключения;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческогоэтикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуюлексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей)на английском языке (в анкете, формуляре);обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны(стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудированииязыковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасностипри работе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкук концу обучения в 6 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематическогосодержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и
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(или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране(странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорамив рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 7–8фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или)зрительными опорами (объём – 7–8 фраз); кратко излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём – 7–8 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорамиили без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста(текстов) для аудирования – до 1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объёмтекста (текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы)и понимать представленную в них информацию, определять тему текста по заголовку;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевогоэтикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной информации,писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 70 слов), создавать небольшоеписьменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок(объём высказывания – до 70 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбоюкоммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшиеадаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно основнымправилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личногохарактера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующейнормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощьюсуффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,антонимы и интернациональные слова;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связидля обеспечения целостности высказывания;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английскогоязыка, различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзнымисловами who, which, that;сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since;предложения с конструкциями as … as, not so … as;глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении в Present/Past Continuous Tense;все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need);cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few);возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody,anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything и другие) вповествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях;числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческогоэтикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуюлексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны(стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудированииязыковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, с людьми другой культуры;10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкук концу обучения в 7 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:
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говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающийразличные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартныхситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорамив рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 8–9фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальнымии (или) зрительными опорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём – 8–9 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полнымпониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объёмтекста (текстов) для чтения – до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определятьпоследовательность главных фактов (событий) в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшоеписьменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы(объём высказывания – до 90 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслухнебольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новыеслова согласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личногохарактера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощьюсуффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, именаприлагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложные именаприлагательные путем соединения основы прилагательного с основой существительного сдобавлением суффикса -ed (blue-eyed);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовыеглаголы;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи втексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения со сложным дополнением (Complex Object);условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера;предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tenseи Present Continuous Tense для выражения будущего действия;конструкцию used to + инфинитив глагола;глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimple Passive);предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;модальный глагол might;наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early);местоимения other/another, both, all, one;количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческогоэтикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследииродной страны и страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудированииязыковую догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном общении –переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;
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8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, с людьми другой культуры;10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкук концу обучения в 8 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающийразличные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартныхситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 7реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорамив рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 9–10фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём– 9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 9–10 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) дляаудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началусообщения;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов)для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и пониматьпредставленную в них информацию, определять последовательность главных фактов(событий) в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения,в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране(странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшоеписьменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного(прослушанного) текста (объём высказывания – до 110 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбоюкоммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительночитать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом
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материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным правиламчтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личногохарактера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощьюсуффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощью префикса inter-;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формыглагола (to walk – a walk), глагол от имени существительного (a present – to present), имясуществительное от прилагательного (rich – the rich);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныеслова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения иаббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи втексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английскогоязыка, различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения со сложным дополнением (Complex Object);все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense;повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные ипобудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;согласование времён в рамках сложного предложения;согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family,police), со сказуемым;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something;конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;конструкции be/get used to do something; be/get used doing something;конструкцию both … and …;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth);глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past);модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего ипрошедшего времени);наречия too – enough;отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none;
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5) владеть социокультурными знаниями и умениями:осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка иосвоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемогоязыка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут);6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудированииязыковую, в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении –переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации;7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общенияв рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматическиесредства с их учётом;8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, людьми другой культуры;12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.2.1.6. ИСТОРИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется егопознавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладомв становление личности молодого человека. История представляет собирательную картинужизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Онаслужит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме,культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История даетвозможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего ибудущего.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
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Целью школьного исторического образования является формирование и развитиеличности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностныхориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны ичеловечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания ипредметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагаетформирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории,понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа,его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностнойпозиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.Задачами изучения истории являются:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающеммире;
 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, приособом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству –многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеямивзаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духедемократических ценностей современного общества;
 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различныхисточниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике,взаимосвязи и взаимообусловленности;
 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебнойи внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном обществе.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю),в 9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историюРоссии»СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 КЛАСС
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

ВведениеЧто изучает история. Источники исторических знаний. Специальные(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н.э.» и «н. э.»). Историческая карта.ПЕРВОБЫТНОСТЬ
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Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни изанятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота исобирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения.Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения.Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход отродовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире,верования первобытных людей. Искусство первобытных людей.Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации.ДРЕВНИЙ МИРПонятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира.Древний ВостокПонятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира.Древний ЕгипетПрирода Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновениегосударственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон,вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия,скотоводства, ремесел. Рабы.Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательныепоходы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамидыи гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия,математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф.Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески).Древние цивилизации МесопотамииПриродные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшиегорода-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания.Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурныесокровища Ниневии. Гибель империи.Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона.Восточное Средиземноморье в древностиПриродные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел,караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация.Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильскогогосударства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания.Персидская державаЗавоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, ДарийI. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии,управление империей. Религия персов.Древняя ИндияПриродные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов.Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды исказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие ДревнейИндии (эпос и литература, художественная культура, научное познание).Древний Китай
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Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизнинаселения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди.Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи:правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел иторговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научныезнания и изобретения древних китайцев. Храмы.Древняя Греция. ЭллинизмДревнейшая ГрецияПриродные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государствана Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера«Илиада», «Одиссея».Греческие полисыПодъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла.Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великаягреческая колонизация. Метрополии и колонии.Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение.Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военногодела. Спартанское воспитание.Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва приМарафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва приФермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, приПлатеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь.Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. УпадокЭллады.Культура Древней ГрецииРелигия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческаяфилософия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура,скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивныесостязания). Общегреческие игры в Олимпии.Македонские завоевания. ЭллинизмВозвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии надгреческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания наВостоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государстваВостока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская.Древний РимВозникновение Римского государстваПрирода и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республикаримских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верованиядревних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии.Римские завоевания в СредиземноморьеВойны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена.Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции.Поздняя Римская республика. Гражданские войны
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Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу.Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская войнаи установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданскихвойнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба междунаследниками Цезаря. Победа Октавиана.Расцвет и падение Римской империиУстановление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима:завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство.Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространениехристианства. Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. РазделениеРимской империи на Западную и Восточную части.Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римскойимперии.Культура Древнего РимаРимская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитиенаук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.ОбобщениеИсторическое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.
6 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВВведениеСредние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья.Народы Европы в раннее СредневековьеПадение Западной Римской империи и образование варварских королевств.Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда.Принятие франками христианства.Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл иего военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингскоевозрождение». Верденский раздел, его причины и значение.Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римскаяимперия. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй,завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства.Христианизация Европы. Светские правители и папы.Византийская империя в VI–ХI вв.Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан.Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Властьимператора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжноедело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись).Арабы в VI–ХI вв.Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов.Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победановой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культураисламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы иискусства. Архитектура.
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Средневековое европейское обществоАграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать ирыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура.Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община.Города – центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии.Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике.Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан.Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели,участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения ираспространения. Преследование еретиков.Государства Европы в ХII–ХV вв.Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии,Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII–ХV вв. Польско-литовское государство в XIV–XV вв. Реконкиста и образование централизованныхгосударств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства в XII–XV вв. Развитиеэкономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострениесоциальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситскоедвижение в Чехии.Византийская империя и славянские государства в ХII–ХV вв. Экспансия турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.Культура средневековой ЕвропыПредставления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека иобщества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры.Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор.Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе ичеловеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретениеевропейского книгопечатания; И.Гутенберг.Страны Востока в Средние векаОсманская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии),управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава:общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков,управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьбапротив завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть императорови управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжениемусульман, Делийский султанат.Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства иремесла.Государства доколумбовой Америки в Средние векаЦивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования,культура. Появление европейских завоевателей.ОбобщениеИсторическое и культурное наследие Средних веков.



205

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
ВведениеРоль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российскойистории. Источники по истории России.Народы и государства на территории нашей страны в древности. ВосточнаяЕвропа в середине I тыс. н. э.Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство.Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающегохозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появлениеметаллических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшейметаллургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железномвеке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого вмире колесного транспорта.Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы искифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорскоецарство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент.Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос ославянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на триветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Ихсоседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй иполитическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат.Хазарский каганат. Волжская Булгария.Русь в IX – начале XII в.Образование государства Русь. Исторические условия складывания русскойгосударственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе вконце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы наРуси. Начало династии Рюриковичей.Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русскиекнязья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной иСеверной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь«из варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон.Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства Русь/Русскаяземля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы,колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости.Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба завласть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах.Владимир Мономах. Русская церковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина.Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения.Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика имеждународные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак),
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странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактахРуси и Византии.Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картинамира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положениеженщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяныеграмоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусскойлитературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повестьвременных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись.Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь,София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело иоружие.Русь в середине XII – начале XIII в.Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли,управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская,Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская иНовгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских земель.Формирование региональных центров культуры: летописание и памятникилитературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полкуИгореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире,церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в.Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русскихземель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынскихханов (так называемое ордынское иго).Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства ивключение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская иПсковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород инемецкая Ганза.Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси.Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. УсилениеМосковского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закреплениепервенствующего положения московских князей.Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынскийпериод русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный СергийРадонежский.Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв.Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевыестепи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествиеТимура.Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирскоеханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство.
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Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайяи др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии всвязи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций.Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русскойкультуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятникиКуликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборыКремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.Формирование единого Русского государства в XV в.Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами.Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московскомкняжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.:политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великимкняжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы вправославном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода иТвери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связейМосковского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппаратауправления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новаягосударственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковноестроительство. Московский Кремль.Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализациявеликокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви.Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия.Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское ирегиональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина.Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизньгорожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.Наш край с древнейших времен до конца XV в. (Материал по истории своего краяпривлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории).Обобщение
7 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV – XVII в.ВведениеПонятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Новоговремени.Великие географические открытияПредпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морскихпутей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. ОткрытиеВаско да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. ПлаванияТасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и ЮжнойАмерике (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурныепоследствия Великих географических открытий конца XV – XVI в.Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв.
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Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур.Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне.Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества,появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.Реформация и контрреформация в ЕвропеПричины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. РазвертываниеРеформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе.Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационногодвижения. Контрреформация. Инквизиция.Государства Европы в XVI–XVII вв.Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьбаза колониальные владения. Начало формирования колониальных империй.Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняяполитика испанских Габсбургов. Нацио- нально-освободительное движение вНидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландскойреволюции.Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управлениястраной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г.Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV.Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях.Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевскаяреформация. «Золотой век» Елизаветы I.Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции.Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции.Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентскоймонархии.Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и внеего. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов.Образование Речи Посполитой.Международные отношения в XVI–XVII вв.Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами.Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговыхпутях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийскихГабсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.Европейская культура в раннее Новое времяВысокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. СеверноеВозрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У.Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театрэпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новойкартины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждениерационализма.Страны Востока в XVI–XVII вв.Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный:завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия.Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании.Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение



209

маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установлениесегуната Токугава, укрепление централизованного государства. «Закрытие» страны дляиноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI–XVII вв.ОбобщениеИсторическое и культурное наследие Раннего Нового времени.
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА КЦАРСТВУ

Россия в XVI в.Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершениеобъединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской,Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти.Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великимкняжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства вевропейские государства.Органы государственной власти. Приказная система: формирование первыхприказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума».Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений.Государство и церковь.Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельныхкнязей великокняжеской власти. Унификация денежной системы.Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губнаяреформа. Московское восстание 1547 г. Ереси.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»:ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народногопредставительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г.Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение ослужбе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включенияСреднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымскимханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины ихарактер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России вЛивонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Началоприсоединения к России 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-угорскиенароды. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь.Мусульманское духовенство.Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. РазгромНовгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины.Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований.
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Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярскомокружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирныйдоговор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние сКрымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжениезакрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династииРюриковичей.Смута в РоссииНакануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание нацарство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод1601–1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы исамозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийствосамозванца.Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннегокризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиевамонастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.‑П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление РечиПосполитой в войну против России. Оборона Смоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор обизбрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовскогогарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. ПатриархГермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второеземские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли».Освобождение Москвы в 1612 г.Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплениигосударственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба сказачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией:утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Походпринца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой.Итоги и последствия Смутного времени.Россия в XVII в.Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощениякрестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярскойдумы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел.Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления.Затухание деятельности Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д.Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью.Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традициистарообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная)реформа.Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации
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регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля севропейскими странами и Востоком.Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в.Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г.Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежнаяреформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание СтепанаРазина.Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактовсо странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контактыс православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации,распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание БогданаХмельницкого. Пере- яславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в составРоссии. Война между Россией и РечьюПосполитой 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие.Русско-шведская война 1656–1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей.Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадноесидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России состранами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин(Китаем).Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великихгеографических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева.Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследованиебассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачноеналогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация.Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.Культурное пространство XVI–XVII вв.Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилищеи предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновениеэлементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны.Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади вМоскве. Шатровыйстиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова наРву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский).Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь.Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков.Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка ИванаГрозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усилениесветского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода какпроводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольскомприказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории.Наш край в XVI–XVII вв.Обобщение
8 КЛАСС
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в.ВведениеВек ПросвещенияИстоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук ираспространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс.Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – центр Просвещения.Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо.«Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространениеидей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений оботношениях власти и общества. «Союз королей и философов».Государства Европы в XVIII в.Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии.Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий:старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель.Экономическая политика власти. Меркантилизм.Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги.Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и созданиепервых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные иэкономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричныхрабочих. Движения протеста. Луддизм.Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попыткипроведения реформ. Королевская власть и сословия.Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в.Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургскаямонархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенногоабсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление властиГабсбургов над частью итальянских земель.Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннегоразвития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попыткипроведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании иПортугалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий.Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимостьСоздание английских колоний на американской земле. Состав европейскихпереселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные исеверные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений.Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». ПервыйКонтинентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражениявойны. Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. ПринятиеДекларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержкаколонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787).«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскимиштатами независимости.Французская революция конца XVIII в.Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Началореволюции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели
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революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашениереспублики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля.Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядокуправления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ«старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианскийпереворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт.Государственный переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режимаконсульства. Итоги и значение революции.Европейская культура в XVIII в.Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов.Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий.Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы.Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр:жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневнаяжизнь обитателей городов и деревень.Международные отношения в XVIII в.Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России вмеждународных отношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721). Династические войны«за наследство». Семилетняя война (1756–1763). Разделы Речи Посполитой. Войныантифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захватыевропейских держав.Страны Востока в XVIII в.Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попыткипроведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьбаевропейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. ИмперияЦин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняяполитика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония вXVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в.ОбобщениеИсторическое и культурное наследие XVIII в.
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА КИМПЕРИИВведениеРоссия в эпоху преобразований Петра IПричины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в.Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I,борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шагина пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение.Сподвижники Петра I.Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базыметаллургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Рольгосударства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольноготруда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введениеподушной подати.
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Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его ролив управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политикепо отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местномуправлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения(ревизии).Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша),городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда.Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица.Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутскиенаборы.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положениеинославных конфессий.Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в.Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в началевойны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход.Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир иего последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение Россииимперией. Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала вкультурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечениеиностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта игражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальныхучебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера.Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятникираннего барокко.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Переменыв образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формыобщения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники.Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русскойкультуре.Россия после Петра I. Дворцовые переворотыПричины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм.Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова.Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. РольЭ. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волын- ского, Б. Х. Миниха в управлении и политическойжизни страны.Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. ПереходМладшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усилениероли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий впромышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В.
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Ломоносов и И. И.Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участиев Семилетней войне.Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г.Россия в 1760–1790-х гг.Правление Екатерины II и Павла IВнутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения.«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковныхземель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политикаправительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможеннойполитики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамотыдворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие»империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Созданиедворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейскогокупечества в налоговой сфере и городском управлении.Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления наокраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и ВойскаЗапорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности попривлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье,других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным инехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания.Формирование черты оседлости.Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне:крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Правапомещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовыелюди. Роль крепостного строя в экономике страны.Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков вразвитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостныхоброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Росттекстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей.Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины,Прохоровы, Демидовы и др.Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортныесистемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутреннейторговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии.Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активноговнешнеторгового баланса.Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание подпредводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характердвижения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания навнутреннюю политику и развитие общественной мысли.Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И.Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османскойимперией. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под ихруководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организацияуправления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска,Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.
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Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польскогогосударства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией.Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость.Восстание под предводительством Т. Костюшко.Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основныепринципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укреплениеабсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усилениебюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Акто престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению кдворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики.Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарскийпоходы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.Культурное пространство Российской империи в XVIII в.Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе.Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи впроизведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков,материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его«Путешествие из Петербурга в Москву».Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светскойкультуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой странзарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей ижанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад вразвитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа.Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошломуРоссии к концу столетия.Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.Духовенство. Купечество. Крестьянство.Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главнаязадача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция.Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американскаякомпания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российскойсловесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова.М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования.Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новойпороды» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве,Института бла- городных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения дляюношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование егогородского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокков архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурныхансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф.Растрелли.
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Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения.Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в.Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.Наш край в XVIII в.Обобщение
9 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – НАЧАЛО ХХ в.ВведениеЕвропа в начале XIX в.Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство.Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона взавоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление,сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи.Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза.Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика,социальные отношения, политические процессыПромышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения всоциальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы.Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий.Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания:борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений.Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение ираспространение марксизма.Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в.Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение.Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы.Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизацияколониальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна.Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж.Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II.Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк.Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика.Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX –начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положениенародов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерскоймонархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османскогогосподства. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., ее итоги.Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения,политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861–1865):причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост вконце XIX в.
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Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в концеXIX – начале ХХ в.Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция.Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс впромышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция изСтарого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение ипрофсоюзы. Образование социалистических партий.Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество.Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр,С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны ЛатинскойАмерики. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации.Мексиканская революция 1910–1917 гг.: участники, итоги, значение.Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии».Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальныхотношениях. Переход к политике завоеваний.Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая.Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен.Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. ПолитикаТанзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908–1909 гг.Революция 1905–1911 г. в Иране.Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев(1857–1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитиеИндии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б.Тилак, М.К. Ганди.Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционныеобщественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война.Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. Революция вфизике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии исоциологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условияхтруда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в.Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм.Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральноеискусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.Международные отношения в XIX – начале XX в.Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересывеликих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты иколониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизацияборьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав.Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в концеXIX – начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийскийкризис). Балканские войны.
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Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в.
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX В.ВведениеАлександровская эпоха: государственный либерализмПроекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы.Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский.Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитскиймир. Война со Швецией 1808–1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией иБухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской имировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастаниероли России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса.Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польскаяконституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайныеорганизации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное иЮжное общества. Восстаниедекабристов 14 декабря 1825 г.Николаевское самодержавие: государственный консерватизмРеформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическаяполитика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентацияобщественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификациязаконов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформагосударственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная идеология:«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии.Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и ЗападнаяЕвропа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции вЕвропе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическаяоборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик икрестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности вРоссии. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц.Города как административные, торговые и промышленные центры. Городскоесамоуправление.Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов вформировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальнаяидеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складываниетеории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французскогосоциализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пунктобщественных дебатов.Культурное пространство империи в первой половине XIX в.Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственнаяполитика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм,классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой векрусской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись,архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. ОткрытиеАнтарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты.
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Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и вусадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.Народы России в первой половине XIX в.Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь иосновные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликтыи сотрудничество между народами. Особенности административного управления наокраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. ПрисоединениеГрузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.Социальная и правовая модернизация страны при Александре IIРеформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскомуобществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земскаяи городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа иразвитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности вправовом строе страны. Конституционный вопрос.Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.Россия на Дальнем Востоке.Россия в 1880–1890-х гг.«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России.Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативнойстабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление исамодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать ицензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику.Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрныхотношений.Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитическихинтересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции иновации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимостьпомещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типыкрестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической исоциальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и егоособенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательскиеспособы его решения.Культурное пространство империи во второй половине XIX в.Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городскойкультуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта,связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Рольпечатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массоваякультура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становлениенациональной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достиженияроссийской науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература,живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.Этнокультурный облик империи
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Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны.Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального ирелигиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движениянародов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальнаяполитика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г.Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь,Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитыемиссионеры.Формирование гражданского общества и основные направления общественныхдвиженийОбщественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности.Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд).Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческоедвижение. Рабочее движение. Женское движение.Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма,марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативнаямысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русскийанархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подпольеи эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология ипрактика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол.«Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространениемарксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союзборьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.Россия на пороге ХХ в.На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост.Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия –мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация.Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия.Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типысельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины вобществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светскойэтики и культуры.Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты инационально-культурные движения.Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России.Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел.Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания.Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов.Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм.«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, среднихгородских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка.Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политическиепартии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации
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(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики.Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархическиепартии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженноевосстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг.Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в IГосударственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. ДеятельностьI и II Государственной думы: итоги и уроки.Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизацияи социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб ирезультаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. IIIи IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальныйподъем.Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.Россия в преддверии мировой катастрофы.Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературеи искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в.Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции иноваторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российскогокинематографа.Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва междуобразованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижениягуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XXв. в мировую культуру.Наш край в XIX – начале ХХ в.Обобщение.
ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ

ВведениеПреемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей историистраны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXIв. Российская революция 1917-1922 гг.Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональныйкризис.Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии.Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны.Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориальногораспада страны.Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённоевосстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительстваи взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) ипервые преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальнаяполитика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России.Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политикабелых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.
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Переход страны к мирной жизни. Образование СССР.Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русскоезарубежье.Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историюнародов России.Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение наСССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всёдля фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономикина военный лад.Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германскихпланов молниеносной войны.Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивленияЛенинграда.Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территорииСССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеряуничтожения (лагеря смерти).Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва.Битва на Курской дуге.Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр.Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронтеи в тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юныегерои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий.Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом.Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательнаяоперация (операция «Багратион») Красной Армии.СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второгофронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин.Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны.Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны.Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы ВеликойОтечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции.Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССРв Великой Отечественной войнеОкончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и ихпособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы).Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа впобеде над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защитеисторической правды.Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы ПрезидентаРоссийской Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы»,«Города трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечиваниепамяти о Великой Победе.9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы.
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Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и зарубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны.Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.)Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональныеконфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственномсуверенитете РСФСР.Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. ИзбраниеБ.Н. Ельцина Президентом РСФСР.Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическоеоформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств(Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене.Распад СССР и его последствия для России и мира.Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.).Референдум по проекту Конституции России. Принятие Конституции РоссийскойФедерации 1993 г. и её значение.Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране.Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственномуединству.Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значениесохранения Россией статуса ядерной державы.Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.Возрождение страны с 2000-х гг.Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укреплениястраны. Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единогоправового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветскомпространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетныенациональные проекты.Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях.Отношения с США и Евросоюзом.Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX.Крым в 1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация онезависимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.).Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии вРоссийскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в РоссийскуюФедерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новыхсубъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия.Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал»,«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные направлениянациональных проектов 2019—2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спортаи здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализациякрупных экономических проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов «СилаСибири», «Северный поток» и др.). Поддержка одарённых детей в России(образовательный центр «Сириус» и др.).Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.).
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Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.)Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России.Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации«Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориалСоветскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новыеинформационные ресурсы о Великой Победе.Итоговое повторениеИстория родного края в годы революций и Гражданской войны.Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.).Наш регион в конце XX — начале XXI вв.Трудовые достижения родного края.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫИзучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫК важнейшим личностным результатам изучения истории в основнойобщеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятсяследующие убеждения и качества:в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявлениеинтереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своегокрая, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, кнауке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются вследующих качествах и действиях.В сфере универсальных учебных познавательных действий:владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщатьисторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки историческихявлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события,ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательнуюзадачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала,объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлятьреконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимсязнанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлятьрезультаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация,реферат, учебный проект и др.);работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной историческойинформации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература,
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интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из источника; различать виды источниковисторической информации; высказывать суждение о достоверности и значенииинформации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированнымсамостоятельно).владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии исамооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу сучетом установленных ошибок, возникших трудностей.В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях междулюдьми;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (висторических ситуациях и окружающей действительности);регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений другихучастников общения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 КЛАСС
1. Знание хронологии, работа с хронологией:

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашейэры, наша эра);
 называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по датеустанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию;
 определять длительность и последовательность событий, периодов историиДревнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейшихсобытий истории Древнего мира;
 группировать, систематизировать факты по заданному признаку.3. Работа с исторической картой:
 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира,территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейшихисторических событий), используя легенду карты;
 устанавливать на основе картографических сведений связь между условиямисреды обитания людей и их занятиями.4. Работа с историческими источниками:
 называть и различать основные типы исторических источников (письменные,визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов;
 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные впоследующие эпохи, приводить примеры;
 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названиясобытий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи
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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 ихбиографии, роли в исторических событиях);
 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности идревнейших цивилизаций.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
 раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древнихобществ; б) положения основных групп населения; в) религиозных верованийлюдей в древности;
 сравнивать исторические явления, определять их общие черты;
 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;
 объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории.
 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения кнаиболее значимым событиям и личностям прошлого:
 излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории,приводимые в учебной литературе;
 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людейпрошлого, к памятникам культуры.8. Применение исторических знаний:
 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимостьсохранения их в современном мире;
 выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в томчисле с привлечением регионального материала), оформлять полученныерезультаты в форме сообщения, альбома.

6 КЛАСС
1. Знание хронологии, работа с хронологией:

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять ихпринадлежность к веку, историческому периоду;
 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, иххронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развитияРусского государства);
 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщейистории.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейшихсобытий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья;
 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составлениесистематических таблиц).3. Работа с исторической картой:
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 находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты;давать словесное описание их местоположения;
 извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурныхцентрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейшихпередвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событияхсредневековой истории.4. Работа с историческими источниками:
 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи,хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личногопроисхождения);
 характеризовать авторство, время, место создания источника;
 выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий,действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий историческихсобытий);
 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы,образы;
 характеризовать позицию автора письменного и визуального историческогоисточника.5. Историческое описание (реконструкция):
 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпохуСредневековья, их участниках;
 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелейотечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известныебиографические сведения, личные качества, основные деяния);
 рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековыхобществах на Руси и в других странах;
 представлять описание памятников материальной и художественной культурыизучаемой эпохи.7 КЛАСС

1. Знание хронологии, работа с хронологией:
 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, иххронологические рамки;
 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей историиXVI–XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть,четверть);
 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей историиXVI–XVII вв.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейшихсобытий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.;
 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировкасобытий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц,схем).3. Работа с исторической картой:
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 использовать историческую карту как источник информации о границах Россиии других государств, важнейших исторических событиях и процессахотечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.;
 устанавливать на основе карты связи между географическим положением страныи особенностями ее экономического, социального и политического развития.
 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и другихстранах в раннее Новое время;
 представлять описание памятников материальной и художественной культурыизучаемой эпохи.

8 КЛАСС
1. Знание хронологии, работа с хронологией:

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;
 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIIIв.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейшихсобытий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;
 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (попринадлежности к историческим процессам и др.); составлять систематическиетаблицы, схемы.3. Работа с исторической картой:
 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результатезначительных социально-экономических и политических событий и процессовотечественной и всеобщей истории XVIII в.4. Работа с историческими источниками:
 различать источники официального и личного происхождения, публицистическиепроизведения (называть их основные виды, информационные особенности);
 объяснять назначение исторического источника, раскрывать егоинформационную ценность;
 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событияхотечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных,визуальных и вещественных источников.5. Историческое описание (реконструкция):
 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в.,их участниках;
 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелейотечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника идополнительных материалов;
 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и другихстранах в XVIII в.;
 представлять описание памятников материальной и художественной культурыизучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).
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6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального иполитического развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений,происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в)промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формыправления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешнейполитики Российской империи в системе международных отношенийрассматриваемого периода;7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к8. Применение исторических знаний:
 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в.европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах;
 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (втом числе на региональном материале).

9 КЛАСС
1. Знание хронологии, работа с хронологией:

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессовотечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды)в развитии ключевых событий и процессов;
 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественнойи всеобщей истории XIX – начала XX в.;
 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX– начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейшихсобытий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.;
 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемомупризнаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам,типологическим основаниям и др.);
 составлять систематические таблицы;
 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическиерассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии)и выводы» названы события и процессы Новейшей истории: Февральская иОктябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война (1941—1945 гг.),распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединениеКрыма с Россией в 2014 г.3. Работа с исторической картой:
 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результатезначительных социально-экономических и политических событий и процессовотечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.;
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 определять на основе карты влияние географического фактора на развитиеразличных сфер жизни страны (группы стран).4. Работа с историческими источниками:
 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источниковособенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетнаяпублицистика, программы политических партий, статистические данные;
 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлятьпринадлежность источника определенному лицу, социальной группе,общественному течению и др.;
 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событияхотечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных,визуальных и вещественных источников;
 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событийпрошлого.5. Историческое описание (реконструкция):
 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной ивсеобщей истории XIX – начала XX в. с использованием визуальных материалов(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации);
 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – началаXX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);
 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и другихстранах в XIX – начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течениерассматриваемого периода;
 представлять описание памятников материальной и художественной культурыизучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании техническихи художественных приемов и др.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального иполитического развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) процессовмодернизации в мире и России; в) масштабных социальных движений иреволюций в рассматриваемый период; г) международных отношенийрассматриваемого периода и участия в них России;
 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественнойи всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;
 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщейистории XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения опричинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин иследствий событий, представленное в нескольких текстах; в) определять иобъяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствийисторических событий;
 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной ивсеобщей истории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся чертыисторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать,чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах.
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 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - началаXXI в.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:
 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорнымвопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, чтомогло лежать в их основе;
 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулироватьи аргументировать свое мнение;
 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемуюэпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношениек ним.8. Применение исторических знаний:
 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионепамятники материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в.,объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и длясовременного общества;
 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – началаХХ в. (в том числе на региональном материале);2.1.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений итребований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основногообщего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета«Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания.Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграциимолодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательнораскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества,различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, сосновными институтами государства и гражданского общества, регулирующие этивзаимодействия социальные нормы.Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе инаправлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строянашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитаниюроссийской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству,приверженности национальным ценностям. Привлечение при изучении обществознанияразличных источников социальной информации помогает обучающимся освоить языксовременной культурной, социально-экономической и политической коммуникации,вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимыесведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры иобщественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я»,
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формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своегоместа в обществе.ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»Целями обществоведческого образования в основной школе являются:
 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовымценностям нашего народа;
 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональныхинтересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в КонституцииРоссийской Федерации и законодательстве Российской Федерации;
 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – вподростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической иправовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона иправопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарныхдисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации,самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовойдеятельности;
 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватнойсовременному уровню знаний и доступной по содержанию для школьниковподросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферахчеловеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующихобщественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средойи выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
 владение умениями функционально грамотного человека (получать изразнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию,систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способовпознавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимыхдля участия в жизни гражданского общества и государства);
 создание условий для освоения обучающимися способов успешноговзаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для реализацииличностного потенциала в современном динамично развивающемся российскомобществе;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраиванияотношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий вобщегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действийи действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защитеправопорядка в обществе.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общееколичество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельнаянагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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6 КЛАСС
Человек и его социальное окружение.Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека иживотного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способностичеловека.Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека иформирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подростковоговозраста.Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности исоциальная позиция.Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познаниечеловеком мира и самого себя как вид деятельности.Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанностиучащегося.Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение всовременных условиях.Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе.Межличностные отношения (деловые, личные).Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции.Семейный досуг. Свободное время подростка.Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях.Общество, в котором мы живём.Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни.Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.Социальные общности и группы. Положение человека в обществе.Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития.Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны.Политическая жизнь общества. Россия – многонациональное государство.Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг,Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Местонашей Родины среди современных государств.Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа.Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современногообщества.Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиямимеждународного сообщества и международных организаций.

7 КЛАСС
Социальные ценности и нормы.Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина.Гражданственность и патриотизм. Гуманизм.Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека вобществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи.
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Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть истыд.Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения.Влияние моральных норм на общество и человека.Право и его роль в жизни общества. Право и мораль.Человек как участник правовых отношений.Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений.Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека.Правомерное поведение. Правовая культура личности.Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление.Опасность правонарушений для личности и общества.Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защитаправ и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционныеобязанности гражданина РоссийскойФедерации. Права ребёнка и возможности их защиты.Основы российского права.Конституция Российской Федерации – основной закон. Законы и подзаконные акты.Отрасли права.Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве.Право собственности, защита прав собственности.Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Правапотребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений.Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства.Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей иродителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности.Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и времяотдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовойдеятельности.Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и административнаяответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность.Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической ответственностинесовершеннолетних.Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структураправоохранительных органов Российской Федерации. Функции правоохранительныхорганов.
8 КЛАСС

Человек в экономических отношениях.Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов.Экономический выбор.Экономическая система и её функции. Собственность.Производство – источник экономических благ. Факторы производства. Трудоваядеятельность. Производительность труда. Разделение труда.
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Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности.Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы.Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повыситьэффективность производства.Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы,участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников.Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта,денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховыеуслуги. Защита прав потребителя финансовых услуг.Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств.Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов ирасходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формысбережений.Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства.Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политикаРоссийской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции.Человек в мире культуры.Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формированиеличности. Современная молодёжная культура.Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитииобщества.Образование. Личностная и общественная значимость образования в современномобществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование.Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести исвобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозныеобъединения в Российской Федерации.Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества.Роль информации и информационных технологий в современном мире.Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасногоповедения в Интернете.9 КЛАССЧеловек в политическом измерении.Политика и политическая власть. Государство – политическая организация общества.Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика.Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления.Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство.Политический режим и его виды.Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданскоеобщество.Участие граждан в политике. Выборы, референдум.
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Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические организации.Гражданин и государство.Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическоефедеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия –социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политикироссийского государства. Россия – светское государство.Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти вРоссийской Федерации. Президент – глава государства Российская Федерация.Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации.Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации.Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации.Государственное управление. Противодействие коррупции в РоссийскойФедерации.Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. СубъектыРоссийской Федерации: республика, край, область, город федерального значения,автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов РоссийскойФедерации.Местное самоуправление.Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина.Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод иобязанностей гражданина Российской Федерации.Человек в системе социальных отношений.Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп.Социальная мобильность.Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка.Социализация личности.Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основныероли членов семьи.Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалогекультур.Социальная политика Российского государства.Социальные конфликты и пути их разрешения.Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека иобщества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личнаязначимость здорового образа жизни.Человек в современном изменяющемся мире.Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления ипоследствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности ихрешения. Экологическая ситуация и способы её улучшения.Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение.Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера.Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни.Мода и спорт.Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенностиобщения в виртуальном пространстве.Перспективы развития общества.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностейпреподавания обществознания в основной школе.Планируемые предметные результаты и содержание учебного предметараспределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей(разделов) и требований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основногообщего образования, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания.Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом,знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права.Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по годамобучения является одним из возможных.Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такоераспределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права»замыкает изучение курса в основной школе.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные идуховно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражаютготовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другимилюдьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решениепрактических задач социальной направленности и опыта конструктивного социальногоповедения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части:Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважениеправ, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятиелюбых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальныхинститутов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействиякоррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении;готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,нуждающимся в ней).Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка,истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям,боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России,государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам,традициям разных народов, проживающих в родной стране.Духовно-нравственного воспитания:
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности вусловиях индивидуального и общественного пространства.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установкана здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасногоповедения в интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такогоже права другого человека.Трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной организации, города, края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и трударазличного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и результатамтрудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов ипотребностей.Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможныхпоследствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологическойкультуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роликак гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культуройкак средством познания мира; овладение основными навыками исследовательскойдеятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости,открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниямдругих, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в томчисле умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания,навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов,способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи,понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознаватьдефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, втом числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, втом числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей,планировать своё развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия,конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решениизадач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениямив области концепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствиегарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы,формируемые при изучении обществознания:1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями.Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений ипроцессов;устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основаниядля их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
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с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об ихразвитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями.Общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целямии условиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темыи высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповыхформ взаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачимежду членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнений, «мозговые штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходнойзадачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.Самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений в группе);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;



243

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
6 КЛАСС

Человек и его социальное окружение
 осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формированииличности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностяхучащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека сдругими людьми;
 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности напримерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребностичеловека, показывать их индивидуальный характер; особенности личностногостановления и социальной позиции людей с ограниченными возможностямиздоровья; деятельность человека; образование и его значение для человека иобщества;
 приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностейв современных условиях; малых групп, положения человека в группе;конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешенийконфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей вгруппах;
 классифицировать по разным признакам виды деятельности человека,потребности людей;
 сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойствачеловека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение);
 устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способови результатов деятельности, целей и средств общения;
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 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самогосебя как вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личногосоциального опыта при осуществлении образовательной деятельности и общенияв школе, семье, группе сверстников;
 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личныйсоциальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностямиздоровья, к различным способам выражения личной индивидуальности, кразличным формам неформального общения подростков;
 решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностейучащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками,старшими и младшими;
 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в томчисле извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»;составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию втаблицу, схему;
 искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, обособенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося изразных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности приработе в Интернете;
 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию о человеке и его социальном окружении из адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ;
 оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, вситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья;оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности;
 приобретать опыт использования полученных знаний в практическойдеятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений спредставителями старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту,активного участия в жизни школы и класса;
 приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основегуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.Общество, в котором мы живём
 осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека вобществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях вполитической жизни общества, о народах России, о государственной власти вРоссийской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальныхпроблемах;
 характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органыгосударственной власти в Российской Федерации, традиционные российскиедуховно-нравственные ценности, особенности информационного общества;
 приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономическойдеятельности, глобальных проблем;
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 классифицировать социальные общности и группы;
 сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различныхлюдей; различные формы хозяйствования;
 устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества,деятельности основных участников экономики;
 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)влияния природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязейявлений, процессов социальной действительности;
 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемамвзаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностейроссийского народа;
 решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающиевозможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологическойпроблемы);
 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики,касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни,основных сфер жизни общества;
 извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включаяинформацию о народах России;
 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию, включая экономико-статистическую, из адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используяобществоведческие знания, формулировать выводы;
 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия духовным традициям общества;
 использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, впрактической деятельности, направленной на охрану природы; защиту правпотребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдениетрадиций общества, в котором мы живём;
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основевзаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культурыи традиций народов России.

7 КЛАСС
Социальные ценности и нормы
 осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании изначении социальных норм, регулирующих общественные отношения;
 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (втом числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм,милосердие); моральные нормы и их роль в жизни общества;
 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций моральноговыбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;
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 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы;
 сравнивать отдельные виды социальных норм;
 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека;
 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)сущности социальных норм;
 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениямсоциальной действительности с точки зрения социальных ценностей; ксоциальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человекав обществе;
 решать познавательные и практические задачи, отражающие действиесоциальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики,касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма;
 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали,проблеме морального выбора;
 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов)и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном иправовом регулировании поведения человека;
 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения ихсоответствия нормам морали;
 использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;
 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлятьпростейший документ (заявление);
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основегуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.Человек как участник правовых отношений
 осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении каксоциальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичныедля несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовомстатусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего);правонарушениях и их опасности для личности и общества;
 характеризовать право как регулятор общественных отношений,конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, праваребёнка в Российской Федерации;
 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникаютправоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлениемюридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в РоссийскойФедерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности иобщества;
 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации) нормы права, выделяя существенныепризнаки;
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 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок ипреступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет инесовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданинаи государства, между правовым поведением и культурой личности; междуособенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридическойответственностью;
 использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права вобществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведениеи противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправнымповедением, проступком и преступлением; для осмысления личного социальногоопыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей(члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации);
 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к ролиправовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовыхнорм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализироватьжизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичныхдля несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, членаученической общественной организации);
 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и другихнормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах иобязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданинав Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять наих основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;
 искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм,о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданинав Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикацийСМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе вИнтернете;
 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов)и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовомрегулировании поведения человека, личным социальным опытом; используяобществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;
 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать вдискуссии;
 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практическойдеятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповыепроекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданскихобязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав
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потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях всфере права, включая деятельность правоохранительных органов); публичнопредставлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала,включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения,особенностями аудитории и регламентом;
 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлятьпростейший документ при получении паспорта гражданина РоссийскойФедерации;
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основенациональных ценностей современного российского общества: гуманистическихи демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,людьми разных культур.Основы российского права
 осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, другихнормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, оботраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные длянесовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (вгражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); озащите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); оправоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, обществаи государства, в том числе от терроризма и экстремизма;
 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системероссийского права; правоохранительных органов в защите правопорядка,обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовыеотношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов иправ детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудовогодоговора, виды правонарушений и виды наказаний;
 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации,регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административногои уголовного права, в том числе связанные с применением санкций засовершённые правонарушения;
 классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов,виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в томчисле устанавливать существенный признак классификации);
 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферырегулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя,имущественные и личные неимущественные отношения;
 устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника иработодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российскихценностей и личных неимущественных отношений в семье;
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 использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач:для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности;значения семьи в жизни человека, общества и государства; социальной опасностии неприемлемости уголовных и административных правонарушений,экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им;
 определять и аргументировать своё отношение к защите прав участниковтрудовых отношений с опорой на знания в области трудового права, кправонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимостинарушения правовых норм;
 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичныевзаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права;
 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодексРоссийской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовойкодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, Уголовный кодекс РоссийскойФедерации), из предложенных учителем источников о правовых нормах,правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовуюинформацию в таблицу, схему;
 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского,трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлятьсоответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числеучебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;
 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) иличным социальным опытом; используя обществоведческие знания,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций засовершённые правонарушения, о юридической ответственностинесовершеннолетних;
 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного права;
 использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права в практической деятельности (выполнятьпроблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневнойжизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения,реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты своейдеятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность),в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;
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 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлятьпростейший документ (заявление о приёме на работу);
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основенациональных ценностей современного российского общества: гуманистическихи демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,людьми разных культур.

8 КЛАСС
Человек в экономических отношениях
 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основныхпроявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночногорегулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства вэкономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитиеконкуренции;
 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различныхэкономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда ифинансовом рынке; функции денег;
 приводить примеры способов повышения эффективности производства;деятельности и проявления основных функций различных финансовыхпосредников; использования способов повышения эффективности производства;
 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признакклассификации) механизмы государственного регулирования экономики;
 сравнивать различные способы хозяйствования;
 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;
 использовать полученные знания для объяснения причин достижения(недостижения) результатов экономической деятельности; для объясненияосновных механизмов государственного регулирования экономики,государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономическойроли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы,необходимости правомерного налогового поведения;
 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опоройна обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение кпредпринимательству и развитию собственного бизнеса;
 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлениемэкономических действий, на основе рационального выбора в условияхограниченных ресурсов; с использованием различных способов повышенияэффективности производства; отражающие типичные ситуации и социальныевзаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы;
 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическуюинформацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и
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экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности,экономических и социальных последствиях безработицы;
 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ иИнтернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе сразличными формами финансового мошенничества;
 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать икритически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом;используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами;
 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения ихэкономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителейи потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практикиосуществления экономических действий на основе рационального выбора вусловиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышенияэффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценкирисков осуществления финансовых мошенничеств, применениянедобросовестных практик);
 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовойграмотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализапотребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составленияличного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственныхперспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализациии защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанноговыполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственныхперспектив в профессиональной сфере;
 приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовыйплан, заявление, резюме);
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основегуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.Человек в мире культуры
 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизниобщества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации,о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации какважном ресурсе современного общества;
 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали инравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества,искусство как сферу деятельности, информационную культуру иинформационную безопасность;
 приводить примеры политики российского государства в сфере культуры иобразования; влияния образования на социализацию личности; правилинформационной безопасности;
 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;
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 сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки,виды искусств;
 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры иформирования личности, взаимовлияние науки и образования;9 КЛАСС
Человек в политическом измерении
 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутреннейи внешней политике, о демократии и демократических ценностях, оконституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участияграждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях;
 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признакидемократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основеего функций; правовое государство;
 приводить примеры государств с различными формами правления,государственно-территориального устройства и политическим режимом;реализации функций государства на примере внутренней и внешней политикиРоссии; политических партий и иных общественных объединений граждан;законного участия граждан в политике; связи политических потрясений исоциально-экономического кризиса в государстве;
 классифицировать современные государства по разным признакам; элементыформы государства; типы политических партий; типы общественно-политическихорганизаций;
 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическуювласть с другими видами власти в обществе; демократические инедемократические политические режимы, унитарное и федеративноетерриториально-государственное устройство, монархию и республику,политическую партию и общественно-политическое движение, выборы иреферендум;
 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком,обществом и государством; между правами человека и гражданина иобязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;
 использовать полученные знания для объяснения сущности политики,политической власти, значения политической деятельности в обществе; дляобъяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; дляосмысления личного социального опыта при исполнении социальной ролигражданина; о роли информации и информационных технологий в современноммире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе игосударстве;
 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественногоповедения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;
 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение
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социальных ролей избирателя, члена политической партии, участникаобщественно-политического движения;
 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции РоссийскойФедерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстовобществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики,преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функцияхгосударства, политических партий, формах участия граждан в политике;
 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его ролив обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикацийСМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе вИнтернете;
 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участияграждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;
 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точкизрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствиягуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения,отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;
 использовать полученные знания в практической учебной деятельности(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизнидля реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичномпредставлении результатов своей деятельности в соответствии с темой иситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основенациональных ценностей современного российского общества: гуманистическихи демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах,исследовательские проекты.Гражданин и государство
 осваивать и применять знания об основах конституционного строя иорганизации государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высшихорганов власти и управления в Российской Федерации; об основных направленияхвнутренней политики Российской Федерации;
 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовоегосударство с республиканской формой правления, как социальное государство,как светское государство; статус и полномочия Президента РоссийскойФедерации, особенности формирования и функции Государственной Думы иСовета Федерации, Правительства Российской Федерации;
 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизниобщества, связанные с осуществлением правомочий высших органовгосударственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации;деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования,бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии
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коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в томчисле от терроризма и экстремизма;
 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации) полномочия высших органовгосударственной власти Российской Федерации;
 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочияцентральных органов государственной власти и субъектов РоссийскойФедерации;
 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики вРоссийской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации,между правами человека и гражданина и обязанностями граждан;
 использовать полученные знания для характеристики роли РоссийскойФедерации в современном мире; для объяснения сущности проведения вотношении нашей страны международной политики «сдерживания»; дляобъяснения необходимости противодействия коррупции;
 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личныйсоциальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностейгражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешнейполитике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей странеполитике «сдерживания»;
 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явленияи события в политической жизни Российской Федерации, в международныхотношениях;
 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни встране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высшихорганов государственной власти, об основных направлениях внутренней ивнешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом имеждународным терроризмом;
 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию об основах конституционного строя Российской Федерации,гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека игражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местномсамоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции РоссийскойФедерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителемисточников и учебных материалов, составлять на их основе план,преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;
 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней ивнешней политики Российской Федерации, высших органов государственнойвласти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся:выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;
 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизироватьинформацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, оключевых решениях высших органов государственной власти и управленияРоссийской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с
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собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами;
 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважениянорм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы,участвовать в дискуссии;
 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация вЧеловек в системе социальных отношений
 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальныхобщностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности;важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях,этническом многообразии современного человечества, диалоге культур,отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;
 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политикиРоссийского государства;
 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей,социальной политики Российского государства;
 классифицировать социальные общности и группы;
 сравнивать виды социальной мобильности;
 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп;социальных различий и конфликтов;
 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ иИнтернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народовРоссии; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму,схему) и из предложенных моделей в текст;
 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическуюсоциальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов ипубликаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативныхпоследствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; осоциальных конфликтах; критически оценивать современную социальнуюинформацию;
 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение клюдям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественногоповедения;
 использовать полученные знания в практической деятельности для выстраиваниясобственного поведения с позиции здорового образа жизни;
 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной ирелигиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопониманиямежду людьми разных культур.Человек в современном изменяющемся мире
 осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации,глобальных проблемах;
 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни;глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;
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 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения;участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможностипрофессионального выбора и карьерного роста;
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2.1.8. ГЕОГРАФИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образованиясоставлена на основе Требований к результатам освоения образовательной программыосновного общего образования, представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования и Федеральной рабочейпрограмме по учебному предмету «География», а также на основе характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания.Программа по географии отражает основные требования Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования кличностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательныхпрограмм и составлена с учётом Концепции географического образования, принятой наВсероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением КоллегииМинистерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года.Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможностипредмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общегообразования, требований к результатам обучения географии, а также основных видовдеятельности обучающихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся системукомплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основныхзакономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностяхи о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов,о проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивомуразвитию территорий.Содержание курса географии в основной школе является базой для реализациикраеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий,законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывногогеографического образования, основой для последующей уровневой дифференциации.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующихцелей:1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине,взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостногогеографического образа России, ценностных ориентаций личности;2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейв процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
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проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельногоприобретения новых знаний;3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровнюгеоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основныхгеографических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своейместности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использованияприродных ресурсов;4) формирование способности поиска и применения различных источниковгеографической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания,характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов,жизненных ситуаций;5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний иумений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблемразличной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала,осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современномполикультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолженияобразования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличиясерьёзной базы географических знаний.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В системе общего образования «География» признана обязательным учебнымпредметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научныепредметы».Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой нагеографические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 КЛАСС
Раздел 1. Географическое изучение Земли

Введение. География — наука о планете ЗемляЧто изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как географияизучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов иявлений. Древо географических наук.Практическая работа1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие вгрупповой работе, форма систематизации данных.Тема 1. История географических открытийПредставления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция,Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т.Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт.
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География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древнихарабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина.Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света— экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана.Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великихгеографических открытий.Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытиеАвстралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Перваярусская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П.Лазарева — открытие Антарктиды).Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли.Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени.Практические работы1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разныепериоды.2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложеннымучителем вопросам.
Раздел 2. Изображения земной поверхностиТема 1. Планы местностиВиды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки.Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная,полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностейземной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф.Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (плангорода, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планыместности в мобильных приложениях) и области их применения.Практические работы1. Определение направлений и расстояний по плану местности.2. Составление описания маршрута по плану местности.Тема 2. Географические картыРазличия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферическойповерхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе икартах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географическиекоординаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение на глобусеи картах. Определение расстояний по глобусу.Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний спомощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и ихклассификации. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах.Изображение на физических картах высот и глубин. Географический атлас. Использованиекарт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местностии географической карты. Профессия картограф. Система космической навигации.Геоинформационные системы.Практические работы1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий.
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2. Определение географических координат объектов и определение объектов по ихгеографическим координатам.
Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли,их географические следствия.Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствиядвижения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннегоравноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределениесолнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярныекруги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.Практическая работа1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнцанад горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территорииРоссии.
Раздел 4. Оболочки Земли

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка ЗемлиЛитосфера— твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннеестроение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая иокеаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образованиегорных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы.Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движениелитосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерениясилы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессиисейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов поддействием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефаземной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил.Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа —материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор повысоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формыравнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира.Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельностьчеловека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы.Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф.Практическая работа1. Описание горной системы или равнины по физической карте.ЗаключениеПрактикум «Сезонные изменения в природе своей местности»Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца надгоризонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира.Практическая работа
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1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой.

6 КЛАСС
Раздел 1. Оболочки Земли
Тема 1. Гидросфера — водная оболочка ЗемлиГидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.Значение гидросферы.Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температураокеанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способыизображения на географических картах океанических течений, солёности и температурывод Мирового океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мировогоокеана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане.Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана.Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.Питание и режим реки.Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные ибессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессиягляциолог.Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение,условия залегания и использования. Условия образования межпластовых вод.Минеральные источники.Многолетняя мерзлота. Болота, их образование.Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты.Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды.Использование космических методов в исследовании влияния человека нагидросферу.Практические работы1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам.2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации.3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и ихсистематизация в форме таблицы.Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка ЗемлиВоздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы.Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическоеотображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высотыСолнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура.Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовойход температуры воздуха.Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы.Муссоны.Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды.Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков.
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Погода и её показатели. Причины изменения погоды.Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географическойшироты и высоты местности над уровнем моря.Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека кклиматическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные испособы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явленияв атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения заглобальным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследованиивлияния человека на воздушную оболочку Земли.Практические работы1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности.2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажностис целью установления зависимости между данными элементами погоды.Тема 3. Биосфера — оболочка жизниБиосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф игеоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительногомира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах.Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной игеографической широтой.Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле.Исследования и экологические проблемы.Практические работы1. Характеристика растительности участка местности своего края.ЗаключениеПриродно-территориальные комплексыВзаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 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 особо охраняемые территории.Всемирное наследие ЮНЕСКО.Практическая работа (выполняется на местности)1. Характеристика локального природного комплекса по плану.
7 КЛАСС
Раздел 1. Главные закономерности природы Земли

Тема 1. Географическая оболочкаГеографическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность,зональность, ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность(природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохранениюважнейших биотопов Земли.Практическая работа1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон.Тема 2. Литосфера и рельеф Земли
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История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаныи части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли.Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые.Практические работы1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявлениязакономерностей распространения крупных форм рельефа.2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится втексте.Тема 3. Атмосфера и климаты ЗемлиЗакономерности распределения температуры воздуха. Закономерностираспределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушныемассы, их типы. Преобладающие ветры— тропические (экваториальные) муссоны, пассатытропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующиефакторы: географическое положение, океанические течения, особенности циркуляцииатмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающейповерхности и рельефа территории. Характеристика основных и переходныхклиматических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияниесовременной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные измененияклимата и различные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов,климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма какграфическая форма отражения климатических особенностей территории.Практические работы1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме.Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферыМировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и СеверныйЛедовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной частиМирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. Система океаническихтечений. Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат. Солёностьповерхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных водМирового океана. Географические закономерности изменения солёности — зависимостьот соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влиянияречных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитостии уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности еёпространственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологическиепроблемы Мирового океана.Практические работы1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мировогоокеана и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережийматериков.2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источниковгеографической информации.
Раздел 2. Человечество на ЗемлеТема 1. Численность населенияЗаселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменениечисленности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи
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населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотностьнаселения.Практические работы1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельныхрегионов мира по статистическим материалам.2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельныхстран по разным источникам.Тема 2. Страны и народы мираНароды и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковаяклассификация народов мира. Мировые и национальные религии. География мировыхрелигий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство,промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты.Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран,их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод.Практическая работа1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам.
Раздел 3. Материки и страныТема 1. Южные материкиАфрика. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия.Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод иопределяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население.Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны.Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида —уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международныхисследований материка в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. РольРоссии в открытиях и исследованиях ледового континента.Практические работы1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков.2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадковв экваториальном климатическом поясе3. Сравнение особенностей климата Африки,ЮжнойАмерики и Австралии по плану.4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки погеографическим картам.5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из странАфрики или Южной Америки.Тема 2. Северные материкиСеверная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическоеположение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие ихфакторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта.Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы подвлиянием хозяйственной деятельности человека.Практические работы1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений натерритории Северной Америки и Евразии.
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2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на однойгеографической широте, на примере умеренного климатического пляса.3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной изприродных зон на основе анализа нескольких источников информации.4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (сцелью привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.).Тема 3. Взаимодействие природы и обществаВлияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей.Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимостьмеждународного сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитиеприродоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраныприроды, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.).Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая,преодоления отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по ихпреодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследиеЮНЕСКО: природные и культурные объекты.Практическая работа1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из странмира в результате деятельности человека.
8 КЛАСС
Раздел 1. Географическое пространство России

Тема 1. История формирования и освоения территории РоссииИстория освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв.Расширение территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменениявнешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией.Практическая работа1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разныхисторических этапах на основе анализа географических карт.Тема 2. Географическое положение и границы РоссииГосударственная территория России. Территориальные воды. Государственнаяграница России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство,континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации.Географическое положение России. Виды географического положения. Страны — соседиРоссии. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России.Тема 3. Время на территории РоссииРоссия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясноеи зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей.Практическая работа1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовыхзон. Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районированиетерритории
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Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправиеи разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа.Районирование как метод географических исследований и территориального управления.Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) иВосточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районыРоссии: Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье,Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток.Практическая работа1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов имакрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения.
Раздел 2. Природа РоссииТема 1. Природные условия и ресурсы РоссииПриродные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов.Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципырационального природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсыстраны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы.Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию.Практическая работа1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам истатистическим материалам.Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемыеОсновные этапы формирования земной коры на территории России. Основныетектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Поясагорообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенностиих распространения на территории России. Зависимость между тектоническим строением,рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны.Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современныепроцессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясенийи вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природныеявления и их распространение по территории России. Изменение рельефа под влияниемдеятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края.Практические работы1. Объяснение распространения по территории России опасных геологическихявлений.2. Объяснение особенностей рельефа своего края.Тема 3. Климат и климатические ресурсыФакторы, определяющие климат России. Влияние географического положения наклимат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающейповерхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территорииРоссии. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России.Коэффициент увлажнения.Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферныефронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженныеих влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных иантропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность
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населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможныеследствия. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям натерритории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятныеметеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на территорииРоссии и их возможные следствия. Особенности климата своего края.Практические работы1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды.2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечнойрадиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков,испаряемости по территории страны.3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь ихозяйственную деятельность населения.Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсыМоря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов.Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и ихраспространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйстваРоссии.Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост ихпотребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценкаобеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водныересурсы своего региона и своей местности.Практические работы1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России.2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений натерритории страны.Тема 5. Природно-хозяйственные зоныПочва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основныезональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России.Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Мерыпо сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и ихзагрязнением.Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы,его определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных зон России.Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность ихкомпонентов.Высотная поясность в горах на территории России.Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологическиепроблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России.Особо охраняемые природные территории России и своего края. ОбъектыВсемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Краснуюкнигу России.Практические работы1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах.
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2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических измененийна природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализанескольких источников информации.
Раздел 3. Население РоссииТема 1. Численность населения РоссииДинамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющиееё. Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость,смертность, естественный прирост населения России и их географические различия впределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. Основныемеры современной демографической политики государства. Общий прирост населения.Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции.Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций иосновные направления миграционных потоков. Причины миграций и основныенаправления миграционных потоков России в разные исторические периоды.Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные вариантыпрогнозов изменения численности населения России.Практическая работа1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или)миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов)Российской Федерации или своего региона.Тема 2. Территориальные особенности размещения населения РоссииГеографические особенности размещения населения: их обусловленностьприродными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полосарасселения. Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия вплотности населения в географических районах и субъектах Российской Федерации.Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов.Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификациягородов по численности 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 какспецифический фактор формирования и развития России. Языковая классификациянародов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы.География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территорииРоссии.Практическая работа1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населенияреспублик и автономных округов РФ».Тема 4. Половой и возрастной состав населения РоссииПоловой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населенияРоссии в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, еёопределяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняяпрогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населенияРоссии.
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Практическая работа1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основеанализа половозрастных пирамид.Тема 5. Человеческий капитал РоссииПонятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерностьраспределения трудоспособного населения по территории страны. Географическиеразличия в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качествонаселения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия.Практическая работа1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного имеханического движения населения.9 КЛАСС
Раздел 1. Хозяйство России

Тема 1. Общая характеристика хозяйства РоссииСостав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслеваяструктура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы ихформирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами.Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как факторразвития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов.Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территорииопережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зонаСевера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны.Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развитияРоссийской Федерации» как «геостратегические территории».Производственный капитал. Распределение производственного капитала потерритории страны. Условия и факторы размещения хозяйства.Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность:география основных современных и перспективных районов добычи и переработкитопливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основныхвидов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производствеэлектроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые,гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники энергии(ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейшихэлектростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду.Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 года».Практические работы1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимостиэлектроэнергии для населения России в различных регионах.2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельныхрегионах страны.Тема 3. Металлургический комплекс
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Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрныхи цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов.Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса.География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы ицентры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду.Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030года».Тема 4. Машиностроительный комплексСостав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производствемашиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительныхпредприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Рольмашиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение иохрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективногооборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положениядокументов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительногокомплекса.Практическая работа1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительногопредприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации.Тема 5. Химико-лесной комплексХимическая промышленностьСостав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. МестоРоссии в мировом производстве химической продукции. География важнейшихподотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охранаокружающей среды. Основные положения «Стратегии развития химического инефтехимического комплекса на период до 2030 года».Лесопромышленный комплексСостав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производствепродукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая ицеллюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. Географияважнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы.Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития.Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до2030 года».Практическая работа1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерациидо 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив ипроблем развития комплекса.Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК)Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место изначение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные иагроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура.Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство иокружающая среда.
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Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторыразмещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры.Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав,место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейшихотраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающейсреды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексовРоссийской Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего края.Практическая работа1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслейАПК.Тема 7. Инфраструктурный комплексСостав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания,рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве.Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутреннийводный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт.География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линиисвязи, крупнейшие транспортные узлы.Транспорт и охрана окружающей среды.Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферыобслуживания своего края.Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспортаРоссии на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура».Практические работы1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морскихбассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий.2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края.Тема 8. Обобщение знанийГосударственная политика как фактор размещения производства. «Стратегияпространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения.Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменениитерриториальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитиехозяйства.Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологическойбезопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходуРоссии к модели устойчивого развития.Практическая работа1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнениеокружающей среды на основе анализа статистических материалов.
Раздел 2. Регионы РоссииТема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) РоссииГеографические особенности географических районов: Европейский Север России,Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России,Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала,население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и
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перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западногомакрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия.Практические работы1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникаминформации.2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географическихрайонов России по уровню социально-экономического развития на основе статистическихданных.Тема 2. Азиатская (Восточная) часть РоссииГеографические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток.Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население ихозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития.Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровнюсоциально-экономического развития; их внутренние различия.Практическая работа1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектовРоссийской Федерации) по заданным критериям.Тема 3. Обобщение знанийФедеральные и региональные целевые программы. Государственная программаРоссийской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоныРоссийской Федерации».Раздел 6. Россия в современном миреРоссия в системе международного географического разделения труда. Россия всоставе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи Россиис другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС.Значение для мировой цивилизации географического пространства России каккомплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирногоприродного и культурного наследия России.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы основного общего образования погеографии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и впроцессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе вчасти:Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познаниюприроды, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины— цивилизационному вкладу России; ценностноеотношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурногонаследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране;уважение к символам России, своего края.Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального
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народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнениюобязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законныхинтересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации,местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития;представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образнойсовместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность кучастию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство).Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормыв ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, атакже поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм сучётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решатьморальные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценностии принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознанияпоследствий для окружающей среды.Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и другихнародов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения кприроде и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре другихрегионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества.Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную системунаучных представлений географических наук об основных закономерностях развитияприроды и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладениечитательской культурой как средством познания мира для применения различныхисточников географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельностив географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровьюи установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиеническихправил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своегоправа на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанновыполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологическицелесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде.Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практическихзадач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и трударазличного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознаниеважности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение
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индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей.Экологического воспитания: ориентация на применение географических знанийдля решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметныхрезультатов, в том числе:Овладению универсальными познавательными действиями:Базовые логические действия
 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов,процессов и явлений;
 устанавливать существенный признак классификации географических объектов,процессов и явлений, основания для их сравнения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данныхнаблюдений с учётом предложенной географической задачи;
 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых длярешения поставленной задачи;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов,процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулироватьгипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений;
 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий сучётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия
 Использовать географические вопросы как исследовательский инструментпознания;
 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальными желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливатьискомое и данное;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различныхвопросов и проблем;
 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе накраеведческом материале, по установлению особенностей изучаемыхгеографических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей междугеографическими объектами, процессами и явлениями;
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 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географическогоисследования;
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверностьполученных результатов и выводов;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов,процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходныхситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихсяусловиях окружающей среды.Работа с информацией
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников географической информации с учётомпредложенной учебной задачи и заданных критериев;
 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информациюразличных видов и форм представления;
 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, в различных источниках географической информации;
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географическойинформации;
 оценивать надёжность географической информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;
 систематизировать географическую информацию в разных формах.

Овладению универсальными коммуникативными действиями:Общение
 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическимаспектам различных вопросов в устных и письменных текстах;
 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темыи высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения;
 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.Совместная деятельность (сотрудничество)
 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебныхгеографических проектов, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;
 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебныхгеографических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формахработы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членамикоманды;
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 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходнойзадачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов,разделять сферу ответственности.
Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:Самоорганизация

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбиратьспособ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний обизучаемом объекте.Самоконтроль (рефлексия)
 владеть способами самоконтроля и рефлексии;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту;
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиямПринятие 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 и явлений, изучаемыхразличными ветвями географической науки;
 приводить примеры методов исследования, применяемых в географии;
 выбирать источники географической информации (картографические, текстовые,видео и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изученияистории географических открытий и важнейших географических исследованийсовременности;
 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях игеографических исследованиях Земли, представленную в одном или несколькихисточниках;
 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;
 описывать и сравнивать маршруты их путешествий;
 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы)факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников иисследователей в развитие знаний о Земле;
 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;
 описывать и сравнивать маршруты их путешествий;
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 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы)факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников иисследователей в развитие знаний о Земле;
 определять направления, расстояния по плану местности и по географическимкартам, географические координаты по географическим картам;
 использовать условные обозначения планов местности и географических карт дляполучения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 применять понятия «план местности», «географическая карта»,«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта»,«горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач;
 различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и«меридиан»;
 приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;
 объяснять причины смены дня и ночи и времён года;
 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня игеографической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом игеографической широтой местности на основе анализа данных наблюдений;описывать внутреннее строение Земли;
 различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горнаяпорода»;
 различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора;
 различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническуюземную кору;
 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупныеформы рельефа Земли;
 различать горы и равнины;
 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;
 называть причины землетрясений и вулканических извержений;
 применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосфернаяплита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебныхи (или) практико-ориентированных задач;
 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» длярешения познавательных задач;
 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессоврельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического ибиологического видов выветривания;
 классифицировать острова по происхождению;
 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств ихпредупреждения;
 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человекана примере своей местности, России и мира;
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 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которыхневозможно без участия представителей географических специальностей,изучающих литосферу;
 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличияполезных ископаемых в своей местности;
 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодойв различной форме (табличной, графической, географического описания).

6 КЛАСС
 Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, картеокеанов, глобусу местоположение изученных географических объектов длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе оприроде своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников;
 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств ихпредупреждения;
 сравнивать инструментарий (способы) получения географической информациина разных этапах географического изучения Земли;
 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;
 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы иотливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды,болота, ледники) по заданным признакам;
 различать питание и режим рек;
 сравнивать реки по заданным признакам;
 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применятьих для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки иклиматом на территории речного бассейна;
 приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;
 называть причины образования цунами, приливов и отливов;
 описывать состав, строение атмосферы;
 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферныхосадков и атмосферного давления в зависимости от географического положенияобъектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний обособенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях междуними для решения учебных и практических задач;
 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночныхбризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределениеатмосферных осадков для отдельных территорий;
 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы;
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 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и угломпадения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительнойвлажностью на основе данных эмпирических наблюдений;
 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотахнад уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земнойповерхностью при различных углах падения солнечных лучей;
 различать виды атмосферных осадков;
 различать понятия «бризы» и «муссоны»;
 различать понятия «погода» и «климат»;
 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слоиатмосферы»;
 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки»,«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач;
 выбирать и анализировать географическую информацию о глобальныхклиматических изменениях из различных источников для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;
 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости инаправления ветра с использованием аналоговых 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 к среде обитания вразных природных зонах;
 различать растительный и животный мир разных территорий Земли;
 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальномкомплексе;
 сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природныхзонах;
 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс»,«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;
 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельностичеловека на примере территории мира и своей местности, путей решениясуществующих экологических проблем.

7 КЛАСС
 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученныхгеографических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность)географической оболочки;
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 распознавать проявления изученных географических явлений, представляющиесобой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность,ритмичность и целостность;
 определять природные зоны по их существенным признакам на основеинтеграции и интерпретации информации об особенностях их природы;
 различать изученные процессы и явления, происходящие в географическойоболочке;
 приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;
 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата,внутренних вод и органического мира;
 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельныхтерриторий с использованием различных источников географическойинформации;
 называть особенности географических процессов на границах литосферных плитс учётом характера взаимодействия и типа земной коры;
 устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движениемлитосферных плит и размещением крупных форм рельефа;
 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданнымпоказателям;
 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт,западных ветров;
 применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западныеветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 описывать климат территории по климатограмме;
 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенноститерритории;
 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентовприроды в результате деятельности человека с использованием разныхисточников географической информации;
 различать океанические течения;
 сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана наразных широтах с использованием различных источников географическойинформации;
 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органическогомира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализаразличных источников географической информации;
 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земличеловеком на основе анализа различных источников географической информациидля решения учебных и практико-ориентированных задач;
 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;
 сравнивать плотность населения различных территорий;
 применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;
 различать городские и сельские поселения;
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 приводить примеры крупнейших городов мира;
 приводить примеры мировых и национальных религий;
 проводить языковую классификацию народов;
 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различныхтерриториях;
 определять страны по их существенным признакам;
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовнойкультуры, особенности адаптации человека к разным природным условиямрегионов и отдельных стран;
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;
 использовать знания о населении материков и стран для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач;
 выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базыданных), необходимые для изучения особенностей природы, населения ихозяйства отдельных территорий;
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,географического описания) географическую информацию, необходимую длярешения учебных и практико-ориентированных задач;
 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы,населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях,представленную в одном или нескольких источниках, для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач;
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий;
 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая,сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) налокальном и региональном уровнях и приводить примеры международногосотрудничества по их преодолению.

8 КЛАСС
 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территорииРоссии;
 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определитьвклад российских учёных и путешественников в освоение страны;
 характеризовать географическое положение России с использованиеминформации из различных источников;
 различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионыРоссии;
 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показыватьих на географической карте;
 оценивать влияние географического положения регионов России на особенностиприроды, жизнь и хозяйственную деятельность населения;



282

 использовать знания о государственной территории и исключительнойэкономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном изональном времени для решения практико-ориентированных задач;
 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельныхрегионов страны;
 проводить классификацию природных ресурсов;
 распознавать типы природопользования;
 находить, извлекать и использовать информацию из различных источниковгеографической информации (картографические, статистические, текстовые,видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород иосновных тектонических структур, слагающих территорию;
 находить, извлекать и использовать информацию из различных источниковгеографической информации (картографические, статистические, текстовые,видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерностираспространения гидрологических, геологических и метеорологических опасныхприродных явлений на территории страны;
 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и еёотдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества впределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач вконтексте реальной жизни;
 называть географические процессы и явления, определяющие особенностиприроды страны, отдельных регионов и своей местности;
 объяснять распространение по территории страны областей современногогорообразования, землетрясений и вулканизма;
 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан»,«дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температурвоздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»;использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;
 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» дляобъяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;
 проводить классификацию типов климата и почв России;
 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;
 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формырельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки иозёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон впределах страны; Арктической зоны, южной границы распространениямноголетней мерзлоты;
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 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случаеприродных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
 приводить примеры рационального и нерационального природопользования;
 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своегокрая, животных и растений, занесённых в Красную книгу России;
 выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базыданных), необходимые для изучения особенностей населения России;
 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиямна территории страны;
 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировымипоказателями и показателями других стран;
 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамикучисленности населения России, её отдельных регионов и своего края;
 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданнымоснованиям;
 использовать знания о естественном и механическом движении населения,половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах,городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населениядля решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный приростнаселения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения»,«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация»,«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структуранаселения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовыересурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рыноктруда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание)географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач.

9 КЛАСС
 Выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базыданных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России;
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,географического описания) географическую информацию, необходимую длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решенияпрактико-ориентированных задач;
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 выделять географическую информацию, которая является противоречивой илиможет быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решениятой или иной задачи;
 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства»,«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторыразмещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс»,«сектор экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость ирентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал»,«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура»,«сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-леснойкомплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс»,«ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияниегеографического положения России на особенности отраслевой итерриториальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетическойдержавы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионовРоссии;
 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зонуСевера России;
 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации издополнительных источников;
 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию изразличных источников географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базыданных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающуюсреду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основевозобновляемых источников энергии (ВИЭ);
 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйствоРоссии (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура,факторы и условия размещения производства, современные формы размещенияпроизводства);
 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развитиястраны и её регионов;
 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;
 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот ипассажирооборот;
 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслейпромышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслейсельского хозяйства;
 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решенияразличных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенностиотраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов,
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размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорийдля размещения предприятий и различных производств;
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и еёотдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества впределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач вконтексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новыхпроизводств с учётом экологической безопасности;
 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и ихприродные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты,необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства,предприятия и национальной экономики;
 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России наособенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупныхрегионов страны;
 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;
 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельностина окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике,уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и ролиРоссии в мире;
 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать ихместоположение на географической карте;
 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.

2.1.9. МАТЕМАТИКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются:
 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективностьматематического образования обучающихся;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучениюматематики;
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 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязиматематики и окружающего мира;
 формирование функциональной математической грамотности: уменияраспознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях,применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач,интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствиепрактической ситуации.Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая игеометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственнойлогикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии.Также в курсе математики происходит знакомство с элементами алгебры и описательнойстатистики.Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развитиязнаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. Приэтом совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретическихзнаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучениемпростейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральныхчисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости.Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Этопервый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями,понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёмепредшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логикиизложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можнообосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновеннымидробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для пониманияобучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов ипри практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, гдепроисходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоениеновых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числезначений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установлениесвязей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 классапроисходит знакомство с понятием процента.Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что онитакже могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамкахкоторой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными иотрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяетна доступном уровне познакомить обучающихся практически со всеми основнымипонятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметическихдействий. Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено вкурсе алгебры 7 класса.При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметическиеприёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваютсятекстовые задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работуи производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся
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с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать синформацией, представленной в форме таблиц или диаграмм.В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формированиепропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа взависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символикашироко используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений,формул, в частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя»числа.В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия,направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения,изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляетсяна наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышлениеобучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту,моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и впространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованнойи клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучениянаглядной геометрии знания, полученные обучающимися на уровне начального общегообразования, систематизируются и расширяются.Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, атакже пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательнойстатистики.На изучение учебного курса «Математика» отводится 340 часов: в 5 классе – 170часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю).СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
5 КЛАСС

Натуральные числа и нульНатуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральныхчисел точками на координатной (числовой) прямой.Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционнойсистемы счисления. Десятичная система счисления.Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способысравнения. Округление натуральных чисел.Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как действие,обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы приумножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связьмежду ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное исочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство(закон) умножения.Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойстварифметических действий.Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа.Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком.
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Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядныхслагаемых.Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядоквыполнения действий. Использование при вычислениях переместительного исочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойстваумножения.ДробиПредставление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби.Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби ввиде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби.Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращениедробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей.Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно обратныедроби. Нахождение части целого и целого по его части.Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной.Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичныхдробей.Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей.Решение текстовых задачРешение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач.Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задачтаблиц и схем.Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время,расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены,расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины.Решение основных задач на дроби.Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.Наглядная геометрияНаглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол,ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутыйуглы. Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметрмногоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира.Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, прямоугольник,квадрат, треугольник, о равенстве фигур.Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций изчастей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойствсторон и углов прямоугольника, квадрата.Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, втом числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади.Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольныйпараллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников.Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги,проволоки, пластилина и других материалов).Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма.6 КЛАСС
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Натуральные числаАрифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовыевыражения, порядок действий, использование скобок. Использование при вычисленияхпереместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительногосвойства умножения. Округление натуральных чисел.Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общеекратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.ДробиОбыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение иупорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по егочасти. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в видеобыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в видедесятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия ичисловые выражения с обыкновенными и десятичными дробями.Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применениепропорций при решении задач.Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту.Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражениеотношения величин в процентах.Положительные и отрицательные числаПоложительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическаяинтерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовыепромежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными иотрицательными числами.Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости,абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости.Буквенные выраженияПрименение букв для записи математических выражений и предложений. Свойстваарифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенныеравенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы периметра иплощади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба.Решение текстовых задачРешение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач.Решение задач перебором всех возможных вариантов.Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время,расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы.Единицы измерения: массы, стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь междуединицами измерения каждой величины.Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин,процентами; решение основных задач на дроби и проценты.Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений поусловию задачи.Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы:чтение и построение. Чтение круговых диаграмм.Наглядная геометрия
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Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол,ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг.Взаимное расположение двух прямых на плоскости, 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: использованиесвойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованнойбумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения наклетчатой бумаге.Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади.Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённоеизмерение длины окружности, площади круга.Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии.Построение симметричных фигур.Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб,призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур.Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделейпространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов).Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда,куба.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГОКУРСА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:Числа и вычисленияПонимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами,обыкновенными и десятичными дробями.Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаяхобыкновенные дроби, десятичные дроби.Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числоми изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой.Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновеннымидробями в простейших случаях.Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.Округлять натуральные числа.Решение текстовых задач
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Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованногоконечного перебора всех возможных вариантов.Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время,расстояние, цена, количество, стоимость.Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач.Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстояния, времени,скорости, выражать одни единицы величины через другие.Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, настолбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данныепри решении задач.Наглядная геометрияПользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол,многоугольник, окружность, круг.Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученныхгеометрических фигур.Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона, смногоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ, с окружностью: радиус, диаметр,центр.Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумагес помощью циркуля и линейки.Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки,строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса.Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения,вычисления площади и периметра.Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных изпрямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге.Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади;выражать одни единицы величины через другие.Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро,грань, измерения, находить измерения параллелепипеда, куба.Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоватьсяединицами измерения объёма.Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практическихситуациях.К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:Числа и вычисленияЗнать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами ихзаписи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой.Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби,сравнивать числа одного и разных знаков.Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия снатуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями,положительными и отрицательными числами.
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Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результатавычислений, выполнять преобразования числовых выражений на основе свойстварифметических действий.Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом иизображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа.Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки.Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел.Числовые и буквенные выраженияПонимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находитьквадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени.Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простыемножители.Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений,составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений,осуществляя необходимые подстановки и преобразования.Находить неизвестный компонент равенства.Решение текстовых задачРешать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом.Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин,процентами, решать три основные задачи на дроби и проценты.Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время,расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы,используя арифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться единицамиизмерения соответствующих величин.Составлять буквенные выражения по условию задачи.Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой иликруговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данныепри решении задач.Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм.Наглядная геометрияПриводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученныхгеометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричныхфигур.Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной иклетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации,симметричные фигуры.Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия,использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии.Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углызаданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов, распознаватьна чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы.Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицамиизмерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие.Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, отточки до прямой, длину пути на квадратной сетке.
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Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использоватьразбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника,пользоваться основными единицами измерения площади, выражать одни единицыизмерения площади через другие.Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использоватьтерминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основнымиединицами измерения объёма;Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практическихситуациях.
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«АЛГЕБРА». 7—9 КЛАССЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: онаобеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарногоциклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни.Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и сущностиалгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений ипроцессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научномпознании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качествмышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучениеалгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности,требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать своидействия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечиваетразвитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные ииндуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию.Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельностиобучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является реализациейдеятельностного принципа обучения.В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общегообразования основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа ивычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции».Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх летизучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курсаобучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественныйязык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основылогики, представленные во всех основных разделах математического образования испособствующие овладению обучающимися основ универсального математического языка.Содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является егоинтегрированный характер.Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изученияматематики, способствует развитию у обучающихся логического мышления,
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формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практическихнавыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровнеосновного общего образования связано с рациональными и иррациональными числами,формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовойлинии отнесено к среднему общему образованию.Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся математическогоаппарата, необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного общего образования учебный материалгруппируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значениематематики как языка для построения математических моделей, описания процессов иявлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитиеалгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курсаинформатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразованиесимвольных форм способствует развитию воображения, способностей к математическомутворчеству.Содержание функционально-графической линии нацелено на получениеобучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели для описанияи исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучениематериала способствует развитию у обучающихся умения использовать различныевыразительные средства языка математики – словесные, символические, графические,вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизациии культуры.Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», которыйвключает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления»,«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции».На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа внеделю).СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
7 КЛАСС

Числа и вычисленияДроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой.Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел.Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практикина части, на дроби.Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений наоснове определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби идроби в виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальнойпрактики.Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел.Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности.Алгебраические выражения
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Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значенияпеременных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисленияпо формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения,правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведенияподобных слагаемых.Свойства степени с натуральным показателем.Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножениемногочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности.Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители.Уравнения и неравенстваУравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильностьуравнений.Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения,решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решениетекстовых задач с помощью уравнений.Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейныхуравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки.Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений.ФункцииКоордината точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумяточками координатной прямой.Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки накоординатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиковреальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейнаяфункция, её график. График функции y = |x|. Графическое решение линейных уравнений исистем линейных уравнений.8 КЛАСС
Числа и вычисленияКвадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичныеприближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и ихприменение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительныечисла.Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа.Алгебраические выраженияКвадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение,вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и ихпреобразование.Уравнения и неравенстваКвадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения.Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейныхуравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумяпеременными.
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Решение текстовых задач алгебраическим способом.Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной.Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системылинейных неравенств с одной переменной.ФункцииПонятие функции. Область определения и множество значений функции. Способызадания функций.График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиковфункций, отражающих реальные процессы.Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, ихграфики. Функции y = x2, y = x3, y = √x, y=|x|. Графическое решение уравнений и системуравнений.9 КЛАСС
Числа и вычисленияРациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичныедроби. Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечныедесятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством действительныхчисел и координатной прямой.Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительнымичислами.Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире.Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел.Прикидка и оценка результатов вычислений.Уравнения и неравенстваЛинейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратноеуравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением намножители.Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическимметодом.Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейныхуравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которыхлинейное, а другое – второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений сдвумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.Числовые неравенства и их свойства.Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейныхнеравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретациянеравенств и систем неравенств с двумя переменными.ФункцииКвадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершиныпараболы, ось симметрии параболы.Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = x3, y = √x, y = |x| и их свойства.Числовые последовательности и прогрессии
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Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентнойформулой и формулой n-го члена.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметическойи геометрической прогрессий, суммы первых n членов.Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками накоординатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГОКУРСА «АЛГЕБРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра»характеризуются:1) патриотическое воспитание:проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики,ценностным отношением к достижениям российских математиков и российскойматематической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладныхсферах;2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,представлением о математических основах функционирования различных структур,явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью кобсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достиженийнауки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного;3) трудовое воспитание:установкой на активное участие в решении практических задач математическойнаправленности, осознанием важности математического образования на протяжении всейжизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений,осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования ижизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей;4) эстетическое воспитание:способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математическихобъектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности вискусстве;5) ценности научного познания:ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманиемматематической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития изначимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математическойкультурой как средством познания мира, овладением простейшими навыкамиисследовательской деятельности;6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, веденияздорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха,



302

регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признаниемсвоего права на ошибку и такого же права другого человека;7) экологическое воспитание:ориентацией на применение математических знаний для решения задач в областисохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологическихпроблем и путей их решения;8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у другихлюдей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта других;необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознаватьдефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуациюкак вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия,формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий,устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщенияи сравнения, критерии проводимого анализа;
 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие, условные;
 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;
 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;
 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного),проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов,выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновыватьсобственные рассуждения;
 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания,формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельноустанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать своюпозицию, мнение;
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 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент,небольшое исследование по установлению особенностей математическогообъекта, зависимостей объектов между собой;
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученныхрезультатов, выводов и обобщений;
 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположенияо его развитии в новых условиях.Работа с информацией:
 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимыхдля решения задачи;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;
 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачисхемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно.Коммуникативные универсальные учебные действия:
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целямиобщения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных иписьменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментироватьполученный результат;
 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлятьсвои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различиеи сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, своивозражения;
 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории;
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении учебных математических задач;
 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместнойработы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результатработы, обобщать мнения нескольких людей;
 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговыештурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действияс другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продуктпо критериям, сформулированным участниками взаимодействия.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:
 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётомновой информации.
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Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решенияматематической задачи;
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок,выявленных трудностей;
 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям,объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, даватьоценку приобретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:Числа и вычисленияВыполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия срациональными числами.Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы иприёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные идесятичные дроби.Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичнуюдробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечнуюдесятичную дробь).Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.Округлять числа.Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовыхвыражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями.Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин,пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задачс учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов.Алгебраические выраженияИспользовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессеосвоения учебного материала.Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных.Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобныхслагаемых, раскрытием скобок.Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен,применять формулы квадрата суммы и квадрата разности.Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения заскобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённогоумножения.Применять преобразования многочленов для решения различных задач изматематики, смежных предметов, из реальной практики.Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразованиявыражений.
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Уравнения и неравенстваРешать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода отисходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнемуравнения.Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем.Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумяпеременными.Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумяпеременными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числеграфически.Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений поусловию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученныйрезультат.ФункцииИзображать на координатной прямой точки, соответствующие заданнымкоординатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки наалгебраическом языке.Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строитьграфики линейных функций. Строить график функции y = |х|.Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами:скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время,объём работы.Находить значение функции по значению её аргумента.Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать иинтерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей.К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:Числа и вычисленияИспользовать начальные представления о множестве действительных чисел длясравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точками накоординатной прямой.Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратныекорни, используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений,содержащих квадратные корни, используя свойства корней.Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей истепеней числа 10.Алгебраические выраженияПрименять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразованиявыражений, содержащих степени с целым показателем.Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основеправил действий над многочленами и алгебраическими дробями.Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики,смежных предметов, из реальной практики.Уравнения и неравенства
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Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся кним, системы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или системауравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели спомощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать всоответствии с контекстом задачи полученный результат.Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейныенеравенства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрациюмножества решений неравенства, системы неравенств.ФункцииПонимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символическиеобозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойствафункции по её графику.Строить графики элементарных функций вида:y = k/x, y = x2, y = x3,y = |x|, y = √x, описывать свойства числовой функции по еёграфику.К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:Числа и вычисленияСравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные иписьменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значениячисловых выражений.Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений,оценку числовых выражений.Уравнения и неравенстваРешать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшиедробно-рациональные уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двухуравнений, в которых одно уравнение не является линейным.Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составленияуравнения или системы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или системауравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решениенеравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов.Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратноенеравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записыватьрешение с помощью символов.Использовать неравенства при решении различных задач.Функции
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Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на
координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = ax2 + bx +
c, y = x3, y = √x, y = |x|, в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства
функций.

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описыватьсвойства квадратичных функций по их графикам.Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичныхфункций из реальной жизни, физики, геометрии.Числовые последовательности и прогрессииРаспознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способахзадания.Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической игеометрической прогрессий, суммы первых n членов.Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи изреальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).«ГЕОМЕТРИЯ». 7-9 КЛАССЫПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своейцелью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимноерасположение, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучениягеометрии на уровне основного общего образования заключается в том, что обучающийсяучится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения,доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводитьрассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратныеутверждения.Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента прирешении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни.Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру, описать словамиданный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимуюдлину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этомусоответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии. При решении задачпрактического характера обучающийся учится строить математические модели реальныхжизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полученногорезультата.Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами,мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий,демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболееярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат»и «Теорема Пифагора».Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания:«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»,«Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости»,«Преобразования подобия».
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На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа внеделю).СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
7 КЛАСС

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов.Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник.Параллельность и перпендикулярность прямых.Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметриив окружающем мире.Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана,биссектриса, их свойства.Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника.Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенстватреугольников.Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешниеуглы треугольника.Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного 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 и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная.Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр котрезку как геометрические места точек.Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположениеокружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная вугол. Вписанная и описанная окружности треугольника.8 КЛАСС
Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаипараллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция,равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция.Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема опропорциональных отрезках.Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника.Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.Применение подобия при решении практических задач.Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника,параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур.Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге.Теорема Пифагора. Применение теоремыПифагора при решении практических задач.Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основноетригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30, 45 и 60°.
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Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы междухордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположениедвух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям.9 КЛАСС
Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество.Формулы приведения.Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решениепрактических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов.Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов.Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих,теорема о квадрате касательной.Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположнонаправленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции надвекторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора.Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов.Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности вкоординатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение.Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла,вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента.Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления).Параллельный перенос. Поворот.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГОКУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимноерасположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи.Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков ивеличин углов.Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни,размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины.Строить чертежи к геометрическим задачам.Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки исвойства равнобедренных треугольников при решении задач.Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.
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Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойствоммедианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решениигеометрических задач.Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с нимисекущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точекодной прямой до точек другой прямой.Решать задачи на клетчатой бумаге.Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов вгеометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников,свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решатьпрактические задачи на нахождение углов.Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису углаи серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности,пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач.Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить еёцентр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются водной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольникапересекаются в одной точке.Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой оперпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать ихпрактический смысл.Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки.К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться ихсвойствами при решении геометрических задач.Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) врешении задач.Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойствапри решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой опропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач.Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач.Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж инаходить соответствующие длины.Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольноготреугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач.Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площадимногоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применятьполученные умения в практических задачах.Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы овписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордойпри решении геометрических задач.
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Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанногочетырёхугольника при решении задач.Применять полученные знания на практике – строить математические модели длязадач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобияи тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различныеэлементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»).Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений.Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождествомдля нахождения соотношений между тригонометрическими величинами.Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементовтреугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрическихзадач.Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобныхфигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины инаходить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах.Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире.Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезковсекущих, о квадрате касательной.Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл,применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярноепроизведение векторов для нахождения длин и углов.Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решениигеометрических и практических задач.Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дугиокружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей.Применять полученные умения в практических задачах.Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости впростейших случаях.Применять полученные знания на практике – строить математические модели длязадач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобияи тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).
«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА». 7—9 КЛАССЫПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большуюзначимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании,необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которымитребуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такаяподготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональнойкарьеры.Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных.А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации
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необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическоемышление.Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихсяфункциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемойсоставляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию,представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальныхпроцессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа ипредставления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщаетобучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развиваетнавыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладныхзадачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент дляформирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. При изучениистатистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о современнойкартине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики какисточника социально значимой информации и закладываются основы вероятностногомышления.В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующиесодержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика»,«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов».Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служитосновой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретацииинформации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора,представления и анализа данных с использованием статистических характеристик среднихи рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретироватьданные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять надфакторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемыевеличины и процессы.Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследованиезакономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теориивероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частности опыты склассическими вероятностными моделями.Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. Приизучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычислениявероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами,вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. Вучебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовыххарактеристиках.В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами иосновными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения длярешения задач, а также использования в других математических курсах и учебныхпредметах.В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входятразделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементыкомбинаторики», «Введение в теорию графов».
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На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 часа: в 7классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа(1 час в неделю).СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
7 КЛАСС

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

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

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий,устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;
 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие, условные;
 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;
 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;
 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного),проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов,выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновыватьсобственные рассуждения;
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 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания,формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельноустанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать своюпозицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент,небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта,зависимостей объектов между собой;
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов,выводов и обобщений;
 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположенияо его развитии в новых условиях.Работа с информацией:
 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых длярешения задачи;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;
 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачисхемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно.Коммуникативные универсальные учебные действия:
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целямиобщения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных иписьменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментироватьполученный результат;
 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлятьсвои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различиеи сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, своивозражения;
 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории;
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении учебных математических задач;
 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместнойработы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результатработы, обобщать мнения нескольких людей;
 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговыештурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия
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с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, сформулированным участниками взаимодействия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
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Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции надмножествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств,применять свойства множеств.Использовать графическое представление множеств и связей между ними дляописания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебныхпредметов и курсов.К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источникахв виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм,графиков.Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованиемкомбинаторных правил и методов.Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в томчисле средние значения и меры рассеивания.Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатамипроведённых измерений и наблюдений.Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытахс равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, всериях испытаний Бернулли.Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей.Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности вслучайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе.
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2.1.10. ИНФОРМАТИКА
Рабочая программа по информатике на уровне основного общего образованиясоставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общего образования, а такжепрограммы воспитания.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» набазовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматриваетего структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение его поклассам (годам изучения); даёт примерное распределение учебных часов по тематическимразделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётоммежпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастныхособенностей обучающихся. Примерная рабочая программа определяет количественныеи качественные характеристики учебного материала для каждого года изучения, в томчисле для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточнойаттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговойаттестации).Программа является основой для составления авторских учебных программ иучебников, тематического планирования курса учителем.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:
формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса иобщественной практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшемстратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания ролиинформационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий вусловиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;
обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления какнеобходимого условия профессиональной деятельности в современном информационномобществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на болеепростые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шагидля достижения результата и т. д.;
формирование и развитие компетенций обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыковработы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровыхсредах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётомправовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжениюобразования в области информационных технологий и созидательной деятельности сприменением средств информационных технологий.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает:
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сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерностипротекания и возможности автоматизации информационных процессов в различныхсистемах;
основные области применения информатики, прежде всего информационныетехнологии, управление и социальную сферу;
междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.Современная школьная информатика оказывает существенное влияние наформирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основыпонимания принципов функционирования и использования информационных технологийкак необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболеезначимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметныезнания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики,находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении другихпредметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми дляформирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных иличностных результатов обучения.Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать уобучающихся:
понимание принципов устройства и функционирования объектов цифровогоокружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периодацифровой трансформации современного общества;
 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практическойдеятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыкиформализованного описания поставленных задач;
базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическоммоделировании;
 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания дляпостроения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;
умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму наодном из языков программирования высокого уровня;
умения и навыки эффективного использования основных типов прикладныхпрограмм (приложений) общего назначения и информационных систем для решения с ихпомощью практических задач; владение базовыми нормами информационной этики иправа, основами информационной безопасности;
умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач спомощью информационных технологий, применять полученные результаты впрактической деятельности.Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образованияопределяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующихчетырёх тематических разделов:1) цифровая грамотность;2) теоретические основы информатики;3) алгоритмы и программирование;4) информационные технологии.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебнымпредметом, входящим в состав предметной области «Математика и информатика». ФГОСООО предусмотрены требования к освоению предметных результатов по информатике набазовом и углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованных
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между собой. Это позволяет реализовывать углублённое изучение информатики как врамках отдельных классов, так и в рамках индивидуальных образовательных траекторий,в том числе используя сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии.По завершении реализации программ углублённого уровня учащиеся смогут детальнееосвоить материал базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов,решать задачи более высокого уровня сложности.Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебныхчаса — по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно.Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может бытьиспользовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативнойсоставляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная(инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной рабочейпрограммой, и время, отводимое на её изучение, должны быть сохранены полностью.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»7 классЦифровая грамотностьКомпьютер — универсальное устройство обработки данныхКомпьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее попрограмме. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры,суперкомпьютеры. Мобильные устройства.Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная идолговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильныхустройств, средства биометрической аутентификации.История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколениякомпьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры.Параллельные вычисления.Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота,разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода.Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск,постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей.Техника безопасности и правила работы на компьютере.Программы и данныеПрограммное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение.Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охранапрограмм и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободноепрограммное обеспечение.Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имяфайла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствамиоперационной системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удалениефайлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файловразличных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни,видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы.Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты отвирусов.Компьютерные сетиОбъединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структураадресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевымсловам и по изображению. Верифицированность информации, полученной из Интернета.
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Современные сервисы интернет-коммуникаций.Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сетиИнтернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете.Теоретические основы информатикиИнформация и информационные процессыИнформация — одно из основных понятий современной науки.Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, иинформация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой.Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов спомощью дискретных данных.Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованиеми передачей данных.Представление информацииСимвол. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов.Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит.Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичномалфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных словфиксированной длины в алфавите определённой мощности.Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите;кодовая таблица, декодирование.Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичномалфавите.Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количестваинформации — двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных.Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII.Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений сиспользованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста.Искажение информации при передаче.Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и другихнепрерывных данных.Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра.Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценкаинформационного объёма графических данных для растрового изображения.Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранениемзвуковых файлов.Информационные технологииТекстовые документыТекстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово,символ).Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматированиятекстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типышрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание.Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметрыстраницы. Стилевое форматирование.Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневыесписки. Добавление таблиц в текстовые документы.
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Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом.Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов,ссылок и др.Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическоераспознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет дляобработки текста.Компьютерная графикаЗнакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использованиеграфических примитивов.Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий:изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение,копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствамитекстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторныхрисунков в документы.Мультимедийные презентацииПодготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста иизображений. Работа с несколькими слайдами.Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.
8 классТеоретические основы информатикиСистемы счисленияНепозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание.Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных вдругих системах счисления.Римская система счисления.Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 вдвоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел извосьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричнаясистема счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную,восьмеричную и десятичную системы и обратно.Арифметические операции в двоичной системе счисления.Элементы математической логикиЛогические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные исоставные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение),«или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритетлогических операций. Определение истинности составного высказывания, если известнызначения истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения.Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности логическихвыражений.Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.Алгоритмы и программированиеИсполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкцииПонятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управленияисполнителем.Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы,программа).
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Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм.Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимостьпоследовательности выполняемых действий от исходных данных.Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнениеусловия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия.Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условиемвыполнения, с переменной цикла.Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемомурезультату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов сиспользованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такимикак Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере.Синтаксические и логические ошибки. Отказы.Язык программированияЯзык программирования (Python, Паскаль, Школьный Алгоритмический Язык).Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные.Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления.Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления.Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языкепрограммирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел.Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин,отладочный вывод, выбор точки останова.Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителядвух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе соснованием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое,проверки натурального числа на простоту.Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольнаяобработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции дляобработки строк.Анализ алгоритмовОпределение возможных результатов работы алгоритма при данном множествевходных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данномурезультату.
9 классЦифровая грамотностьГлобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в нейГлобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методыиндивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет.Большие данные (интернет-данные, в частности, данные социальных сетей).Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасностипри работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопаснойаутентификации. Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегииповедения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальныеформы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.).Работа в информационном пространствеВиды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы(почтовая служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания
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и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисыгосударственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработкидокументов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновыетекстовые и графические редакторы, среды разработки программ.Теоретические основы информатикиМоделирование как метод познанияМодель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей.Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели.Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемомуобъекту и целям моделирования.Табличные модели. Таблица как представление отношения.Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию.Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина(вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поископтимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) вориентированном 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 с помощью математического(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели иот словесного (литературного) описания объекта.Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построениематематической модели, программная реализация, тестирование, проведениекомпьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.Алгоритмы и программированиеРазработка алгоритмов и программРазбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ сиспользованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управленияисполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др.Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладкапрограмм, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов,на одном из языков программирования (Python, Паскаль, Школьный АлгоритмическийЯзык): заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с формулойили путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданногозначения в массиве; подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию;нахождение минимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива.Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднегоарифметического, минимального и максимального значения элементовпоследовательности, удовлетворяющих заданному условию.УправлениеУправление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков(касания, расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной связив системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числев робототехнике.Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортнойсистеме, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома,автономная система управления транспортным средством и т. п.).Информационные технологииЭлектронные таблицы
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Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы.Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума,минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенномдиапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма).Выбор типа диаграммы.Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешаннаяадресация.Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений,отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численноемоделирование в электронных таблицах.Информационные технологии в современном обществеРоль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона.Открытые образовательные ресурсы.Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитекторпрограммного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯИзучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимисяследующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебногопредмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания,развития и социализации обучающихся средствами предмета.Патриотическое воспитание:
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научномунаследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества;владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достиженияхв области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научныхзнаниях о цифровой трансформации современного общества.Духовно-нравственное воспитание:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки другихлюдей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствийпоступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.Гражданское воспитание:
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений вколлективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, втом числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразнойсовместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, созданииучебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этойучебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищейс позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков.Ценности научного познания:
сформированность мировоззренческих представлений об информации,информационных процессах и информационных технологиях, соответствующихсовременному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовуюоснову для понимания сущности научной картины мира;
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интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность ксамообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка наосмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать путидостижения индивидуального и коллективного благополучия;
сформированность информационной культуры, в том числе навыковсамостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразнымисредствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять целисвоего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательнойдеятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;Формирование культуры здоровья:
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установкана здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требованийбезопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий(ИКТ).Трудовое воспитание:
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональнойдеятельности, связанных с информатикой, программированием и информационнымитехнологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-техническогопрогресса;
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования ижизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.Экологическое воспитание:
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в томчисле с учётом возможностей ИКТ.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующихв виртуальном пространстве.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения образовательной программы по информатикеотражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными,коммуникативными, регулятивными.Универсальные познавательные действияБазовые логические действия:
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делатьумозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемыдля решения учебных и познавательных задач;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).Базовые исследовательские действия:
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения обих развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи;
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой иих комбинациями;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;
 эффективно запоминать и систематизировать информацию.Универсальные коммуникативные действияОбщение:
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,исследования, проекта);
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов.Совместная деятельность (сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;
принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке,передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом,достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действияс другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой.Универсальные регулятивные действияСамоорганизация:
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальноепринятие решений, принятие решений в группе);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте;
делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность зарешение.Самоконтроль (рефлексия):
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационнойдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.Принятие себя и других:
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытогодоступа к любым объёмам информации.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ7 классПредметные результаты освоения обязательного предметного содержания,установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность уобучающихся умений:
пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс»,«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»;
кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрироватьпонимание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой,графической, аудио);
сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперироватьединицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных;
оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов ивидеофайлов;
приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации,сравнивать их количественные характеристики;
выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютерови программного обеспечения;
получать и использовать информацию о характеристиках персональногокомпьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременнаяпамять, устройства ввода-вывода);
соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью;
ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полноеимя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловойструктуры некоторого информационного носителя);
работать с файловой системой персонального компьютера с использованиемграфического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать,удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу;
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представлять результаты своей деятельности в виде структурированныхиллюстрированных документов, мультимедийных презентаций;
искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, поизображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность дляличности и общества распространения вредоносной информации, в том числеэкстремистского и террористического характера;
понимать структуру адресов веб-ресурсов;
использовать современные сервисы интернет-коммуникаций;
соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ;соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе сприложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегииповедения в сети;
иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровьепользователя и уметь применять методы профилактики.

8 классПредметные результаты освоения обязательного предметного содержания,установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность уобучающихся умений:
пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системамисчисления;
 записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционныхсистемах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции надними;
раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическоевыражение»;
 записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции иотрицания, определять истинность логических выражений, если известны значенияистинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логическихвыражений;
раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимаяразницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в видеблок-схемы;
составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы сиспользованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот,Черепашка, Чертёжник;
использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических,символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания;
использовать при разработке программ логические значения, операции и выраженияс ними;
анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результатывозможны при заданном множестве исходных значений;
создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python,Паскаль, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмыобработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числереализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натуральногочисла на простоту, выделения цифр из натурального числа.

9 класс
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Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания,установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность уобучающихся умений:
разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютеренесложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмовдля управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;
составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработкичисловых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов,минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языковпрограммирования (Python, Паскаль, Школьный Алгоритмический Язык);
раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей;оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;
использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархическойструктуры; находить кратчайший путь в графе;
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программныхсредств обработки данных;
использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализациичисловых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием(сортировкой) его элементов;
создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов сиспользованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений,отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального иминимального значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации;
использовать электронные таблицы для численного моделирования в простыхзадачах из разных предметных областей;
использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационныесервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графическиередакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности;
приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисовгосударственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной иповседневной деятельности;
использовать различные средства защиты от вредоносного программногообеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа иего последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основныхтехнологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет(сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасностьвредоносного кода);
распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих вдеструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг,фишинг).
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2.1.11. ФИЗИКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основеположений и требований к результатам освоения на базовом уровне основнойобразовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральнойрабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика».Содержание программы по физике направлено на формированиеестественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения физики надеятельностной основе. В программе по физике учитываются возможности учебногопредмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным иметапредметным результатам обучения, а также межпредметные связиестественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего образования.Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годамобучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем,основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных особенностейобучающихся.Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителюв создании рабочей программы по учебному предмету.Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов,поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией,биологией, астрономией и физической географией, вносит вклад в естественнонаучнуюкартину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения научного методапознания, то есть способа получения достоверных знаний о мире.Одна из главных задач физического образования в структуре общего образованиясостоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке уобучающихся.Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующимикомпетентностями, характеризующими естественнонаучную грамотность:
 научно объяснять явления;
 оценивать и понимать особенности научного исследования;
 интерпретировать данные и использовать научные доказательства дляполучения выводов.Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены вКонцепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организацияхРоссийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы,утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации(протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК4вн).Цели изучения физики:

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучениюприроды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
 развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательского отношения к окружающим явлениям;
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 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строенияматерии и фундаментальных законов физики;
 формирование представлений о роли физики для развития других естественныхнаук, техники и технологий;
 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональнойдеятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этомнаправлении.Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общегообразования обеспечивается решением следующих задач:
 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых,электрических, магнитных и квантовых явлениях;
 приобретение умений описывать и объяснять физические явления сиспользованием полученных знаний;
 освоение методов решения простейших расчётных задач с использованиемфизических моделей, творческих и практикоориентированных задач;
 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованиемизмерительных приборов;
 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включаяинформацию о современных достижениях физики, анализ и критическоеоценивание информации;
 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой,и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образованияотводится 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа внеделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов носитрекомендательный характер, учитель делает выбор проведения лабораторных работ иопытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальныхзаданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

7 КЛАСС
Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира.Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические,тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы.Погрешность измерений. Международная система единиц.Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественнонаучныйметод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез,эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описаниефизических явлений с помощью моделей.Демонстрации.
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1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровымприбором.Лабораторные работы и опыты.1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.2. Измерение расстояний.3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.4. Определение размеров малых тел.5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчикатемпературы.6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика,пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества.Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающиедискретное строение вещества.Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой.Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение иотталкивание.Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатныхсостояниях и их атомномолекулярным строением. Особенности агрегатных состоянийводы.Демонстрации.1. Наблюдение броуновского движения.2. Наблюдение диффузии.3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частицвещества.Лабораторные работы и опыты.1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.Раздел 3. Движение и взаимодействие тел.Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость.Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения.Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина измененияскорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связьплотности с количеством молекул в единице объёма вещества.Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука.Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжестина других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой.Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природеи технике.Демонстрации.1. Наблюдение механического движения тела.2. Измерение скорости прямолинейного движения.3. Наблюдение явления инерции.
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4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.5. Сравнение масс по взаимодействию тел.6. Сложение сил, направленных по одной прямой.Лабораторные работы и опыты.1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, моделиэлектрического автомобиля и так далее).2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклоннойплоскости.3. Определение плотности твёрдого тела.4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины отприложенной силы.5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела ихарактера соприкасающихся поверхностей.Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимостьдавления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостямии газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости отглубины. Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлическиемеханизмы.Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушнойоболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимостьатмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измеренияатмосферного давления.Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова)сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.Демонстрации.1. Зависимость давления газа от температуры.2. Передача давления жидкостью и газом.3. Сообщающиеся сосуды.4. Гидравлический пресс.5. Проявление действия атмосферного давления.6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела иплотности жидкости.7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости отсоотношения плотностей тела и жидкости.Лабораторные работы и опыты.1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкостьчасти тела.2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое вжидкость.3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости,от массы тела.4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей натело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотностижидкости.
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5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение еёгрузоподъёмности.Раздел 5. Работа и мощность. Энергия.Механическая работа. Мощность.Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага.Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПДпростых механизмов. Простые механизмы в быту и технике.Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одноговида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике.Демонстрации.1. Примеры простых механизмов.Лабораторные работы и опыты.1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела погоризонтальной поверхности.2. Исследование условий равновесия рычага.3. Измерение КПД наклонной плоскости.4. Изучение закона сохранения механической энергии.8 КЛАСС
Раздел 6. Тепловые явления.Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Массаи размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положениямолекулярнокинетической теории.Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические иаморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положениймолекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловоерасширение и сжатие.Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц.Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершениеработы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловоеравновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллическихвеществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение.Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения отатмосферного давления.Влажность воздуха.Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловыедвигатели и защита окружающей среды.Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.Демонстрации.1. Наблюдение броуновского движения.2. Наблюдение диффузии.3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.4. Наблюдение теплового расширения тел.5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении.
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6. Правила измерения температуры.7. Виды теплопередачи.8. Охлаждение при совершении работы.9. Нагревание при совершении работы внешними силами.10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.11. Наблюдение кипения.12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении.13. Модели тепловых двигателей.Лабораторные работы и опыты.1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел.4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма инагревания или охлаждения.6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости втермометрической трубке от температуры.7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи иработы внешних сил.8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.9. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене снагретым металлическим цилиндром.10. Определение удельной теплоёмкости вещества.11. Исследование процесса испарения.12. Определение относительной влажности воздуха.13. Определение удельной теплоты плавления льда.Раздел 7. Электрические и магнитные явления.Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел.Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов ирасстояния между телами).Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозицииэлектрических полей (на качественном уровне).Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строениеатома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источникипостоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное).Электрический ток в жидкостях и газах.Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивлениепроводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи.Последовательное и параллельное соединение проводников.Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепии потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле.Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное полеэлектрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля



341

на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использованиеэлектродвигателей в технических устройствах и на транспорте.Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции навозобновляемых источниках энергии.Демонстрации.1. Электризация тел.2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.3. Устройство и действие электроскопа.4. Электростатическая индукция.5. Закон сохранения электрических зарядов.6. Проводники и диэлектрики.7. Моделирование силовых линий электрического поля.8. Источники постоянного тока.9. Действия электрического тока.10. Электрический ток в жидкости.11. Газовый разряд.12. Измерение силы тока амперметром.13. Измерение электрического напряжения вольтметром.14. Реостат и магазин сопротивлений.15. Взаимодействие постоянных магнитов.16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.18. Опыт Эрстеда.19. Магнитное поле тока. Электромагнит.20. Действие магнитного поля на проводник с током.21. Электродвигатель постоянного тока.22. Исследование явления электромагнитной индукции.23. Опыты Фарадея.24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения.25. Электрогенератор постоянного тока.Лабораторные работы и опыты.1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении.2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики.3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.4. Измерение и регулирование силы тока.5. Измерение и регулирование напряжения.6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивлениярезистора и напряжения на резисторе.7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивленияпроводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двухрезисторов.9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.
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12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряженияна ней.13. Определение КПД нагревателя.14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении иразделении.16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током имагнита от силы тока и направления тока в катушке.18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.20. Измерение КПД электродвигательной установки.21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследованиеизменений значения и направления индукционного тока.9 КЛАСС
Раздел 8. Механические явления.Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительностьмеханического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерноепрямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерномдвижении.Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. ОпытыГалилея.Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная иугловая скорости. Центростремительное ускорение.Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принципсуперпозиции сил.Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила тренияпокоя, другие виды трения.Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения.Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки.Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого телас закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса.Реактивное движение.Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связьэнергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли.Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетическойэнергии. Закон сохранения механической энергии.Демонстрации.1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта.2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительноразных тел отсчёта.3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.4. Исследование признаков равноускоренного движения.5. Наблюдение движения тела по окружности.
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6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка»при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей 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 упругом взаимодействии.14. Наблюдение реактивного движения.15. Сохранение механической энергии при свободном падении.16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины.Лабораторные работы и опыты.1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движенияшарика или тележки.2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика понаклонной плоскости.3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклоннойплоскости.4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении безначальной скорости.5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скоростипути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времениодинаковы.6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормальногодавления.7. Определение коэффициента трения скольжения.8. Определение жёсткости пружины.9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела погоризонтальной поверхности.10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованиемнеподвижного и подвижного блоков.11. Изучение закона сохранения энергии.Раздел 9. Механические колебания и волны.Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота,амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии приколебательном движении.Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны.Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скоростьеё распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны.Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.Демонстрации.1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).
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5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.6. Акустический резонанс.Лабораторные работы и опыты.1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника.2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза отдлины нити.4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массыгруза.5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, отмассы груза.6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятникаот массы груза и жёсткости пружины.7. Измерение ускорения свободного падения.Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны.Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитныхволн. Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовойсвязи.Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.Демонстрации.1. Свойства электромагнитных волн.2. Волновые свойства света.Лабораторные работы и опыты.1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.Раздел 11. Световые явления.Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света.Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света.Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах.Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа ителескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов.Дисперсия света.Демонстрации.1. Прямолинейное распространение света.2. Отражение света.3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.4. Преломление света.5. Оптический световод.6. Ход лучей в собирающей линзе.7. Ход лучей в рассеивающей линзе.8. Получение изображений с помощью линз.9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.10. Модель глаза.11. Разложение белого света в спектр.12. Получение белого света при сложении света разных цветов.
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Лабораторные работы и опыты.1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения награнице «воздух–стекло».4. Получение изображений с помощью собирающей линзы.5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.6. Опыты по разложению белого света в спектр.7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовыефильтры.Раздел 12. Квантовые явления.Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание ипоглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра.Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Периодполураспада атомных ядер.Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связиатомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергииСолнца и звёзд.Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы.Демонстрации.1. Спектры излучения и поглощения.2. Спектры различных газов.3. Спектр водорода.4. Наблюдение треков в камере Вильсона.5. Работа счётчика ионизирующих излучений.6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов.Лабораторные работы и опыты.1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (пофотографиям).3. Измерение радиоактивного фона.Повторительно-обобщающий модуль.Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации иобобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучениивсего курса физики, а также для подготовки к основному государственному экзамену пофизике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет.При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности,на основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметныхпланируемых результатов обучения, формируется естественнонаучная грамотность:освоение научных методов исследования явлений природы и техники, овладение умениямиобъяснять физические явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числекачественные и экспериментальные.Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того,что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается:
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на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явленияв окружающей природе и повседневной жизни;использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе дляпроверки гипотез и получения теоретических выводов;объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий,например, практического использования различных источников энергии на основе законапревращения и сохранения всех известных видов энергии.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение физики на уровне основного общего образования направлено надостижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.В результате изучения физики на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:

 1) патриотического воспитания:
  проявление интереса к истории и современному состоянию российской физическойнауки;
  ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков;
 2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:
  готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этическихпроблем, связанных с практическим применением достижений физики;
  осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного;
 3) эстетического воспитания:
  восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения,строгости, точности, лаконичности;
 4) ценности научного познания:
  осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира,основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;
  развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности;
 5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
  осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическоммире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, сэлектрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;
  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такогоже права у другого человека;
 6) трудового воспитания:
  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательнойорганизации, города, края) технологической и социальной направленности, требующихв том числе и физических знаний;
  интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой;
 7) экологического воспитания:
  ориентация на применение физических знаний для решения задач в областиокружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;
  осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;
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 8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
  потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектовфизической направленности, открытость опыту и знаниям других;
  повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;
  потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;
  осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;
  планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;
  стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики,в том числе с использованием физических знаний;
  оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможныхглобальных последствий.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате освоения программы по физике на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты,включающие познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщенияи сравнения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, относящихся к физическим явлениям;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений ипроцессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин;
 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнениенескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физическийэксперимент, небольшое исследование физического явления;
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования или эксперимента;
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а такжевыдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:
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 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;
 анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления;
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикой и их комбинациями.Коммуникативные универсальные учебные действия:
 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ ипроектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;
 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
 публично представлять результаты выполненного физического опыта(эксперимента, исследования, проекта);
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной физической проблемы;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по еёдостижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместнойработы, обобщать мнения нескольких людей;
 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своемунаправлению и координируя свои действия с другими членами команды;
 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решенияфизических знаний;
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений группой);
 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или планаисследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;
 делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту;
 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физическогоисследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям;
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 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научнуютему, понимать мотивы, намерения и логику другого;
 признавать своё право на ошибку при решении физических задач или вутверждениях на научные темы и такое же право другого.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 7 классе предметные результаты на базовом уровне должныотражать сформированность у обучающихся умений:
 использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение,эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула,агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическоедвижение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория,равнодействующая сила, деформация (упругая, пластическая), невесомость,сообщающиеся сосуды;
 различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерноедвижение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесиетвёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами,жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, превращениямеханической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов,демонстрирующих данное физическое явление;
 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, втом числе физические явления в природе: примеры движения с различнымискоростями в живой и неживой природе, действие силы трения в природе итехнике, влияние атмосферного давления на живой организм, плавание рыб,рычаги в теле человека, при этом переводить практическую задачу в учебную,выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;
 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физическиевеличины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняяскорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдоготела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность,плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов,кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физическихвеличин, находить формулы, связывающие данную физическую величину сдругими величинами, строить графики изученных зависимостей физическихвеличин;
 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правиласложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда,правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, законсохранения механической энергии, при этом давать словесную формулировкузакона и записывать его математическое выражение;
 объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контекстеситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на
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1–2 изученных свойства физических явлений, физических закона илизакономерности;
 решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы,связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записыватькраткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводитьрасчёты, находить справочные данные, необходимые для решения задач,оценивать реалистичность полученной физической величины;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов,в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу),различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходеопыта, делать выводы по его результатам;
 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойствтел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку изпредложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы;
 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы итемпературы с использованием аналоговых и цифровых приборов, записыватьпоказания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений;
 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегосятела от времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качестваобработки поверхностей тел и независимости силы трения от площадисоприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, выталкивающейсилы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, еёнезависимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело,условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков), участвовать впланировании учебного исследования, собирать установку и выполнятьизмерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученнойзависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делатьвыводы по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин (плотность веществажидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха,выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело,коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложеннойинструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установкуи вычислять значение искомой величины;
 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;
 указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы,термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный инеподвижный блок, наклонная плоскость;
 характеризовать принципы действия изученных приборов и техническихустройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройствоводопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос,ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимыефизические законы и закономерности;
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 приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде;
 осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии сзаданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравненияразличных источников выделять информацию, которая является противоречивойили может быть недостоверной;
 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владетьприёмами конспектирования текста, преобразования информации из однойзнаковой системы в другую;
 создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3источников информации физического содержания, в том числе публично делатькраткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований, при этомграмотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики,сопровождать выступление презентацией;
 при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности вгруппе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением планадействий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы,выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих.К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должныотражать сформированность у обучающихся умений:
 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов имолекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела,насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняяэнергия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд, электрическоеполе, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле;
 различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловоеравновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация,плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача(теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействиезарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействиемагнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитнаяиндукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов,демонстрирующих данное физическое явление;
 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, втом числе физические явления в природе: поверхностное натяжение икапиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца,замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега,электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитноеполе Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярноесияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделятьсущественные свойства (признаки) физических явлений;



352

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физическиевеличины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельнаятеплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплотапарообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезногодействия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрическийзаряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельноесопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описанииправильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения иединицы физических величин, находить формулы, связывающие даннуюфизическую величину с другими величинами, строить графики изученныхзависимостей физических величин;
 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используяосновные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества,принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда,закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии, приэтом давать словесную формулировку закона и записывать его математическоевыражение;
 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контекстеситуаций практикоориентированного характера: выявлятьпричинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов сопорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов илизакономерностей;
 решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы,связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записыватькраткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбиратьзаконы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравниватьполученное значение физической величины с известными данными;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов,используя описание исследования, выделять проверяемое предположение,оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы;
 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойствтел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма,температуры, скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цветаизлучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения воды оттемпературы жидкости и площади её поверхности, электризация тел ивзаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов,визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поляна проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателяпостоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собиратьустановку из предложенного оборудования, описывать ход опыта иформулировать выводы;
 выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха,силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиковфизических величин, сравнивать результаты измерений с учётом заданнойабсолютной погрешности;
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 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника отего длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления веществапроводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике,исследование последовательного и параллельного соединений проводников):планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуяпредложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в видетаблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкостьвещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока):планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуяпредложенной инструкции, и вычислять значение величины;
 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;
 характеризовать принципы действия изученных приборов и техническихустройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов,гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрическойэнергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы(примеры), электрические предохранители, электромагнит, электродвигательпостоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений инеобходимые физические закономерности;
 распознавать простые технические устройства и измерительные приборы посхемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр,гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлятьсхемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединениемэлементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей;
 приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде;
 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основеимеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделятьинформацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;
 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владетьприёмами конспектирования текста, преобразования информации из однойзнаковой системы в другую;
 создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщаяинформацию из нескольких источников физического содержания, в том числепублично представлять результаты проектной или исследовательскойдеятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппараткурса физики, сопровождать выступление презентацией;
 при выполнении учебных проектов и исследований физических процессовраспределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами,
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следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватнооценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраиватькоммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты.К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должныотражать сформированность у обучающихся умений:
 использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория,относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая),трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центртяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие,механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук,электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость идальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;
 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение,равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерноедвижение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение,колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс,волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение,отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложениебелого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света,естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения)по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующихданное физическое явление;
 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (втом числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планетСолнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуковживотными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел,оптические явления в природе, биологическое действие видимого,ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактивныйфон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов,действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводитьпрактическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки)физических явлений;
 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физическиевеличины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении,ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости,сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульссилы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятогонад поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическаяэнергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны,громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды),при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающиеданную физическую величину с другими величинами, строить графики изученныхзависимостей физических величин;
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 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя законсохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил,принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса,законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового имассового чисел при ядерных реакциях, при этом давать словесную формулировкузакона и записывать его математическое выражение;
 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контекстеситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3изученных свойства физических явлений, физических законов илизакономерностей;
 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используязаконы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализаусловия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие илиизбыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения,проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значенияфизической величины;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов,используя описание исследования, выделять проверяемое предположение,оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы,интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойствтел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимостьпериода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины инезависимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространениесвета, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоскомзеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдениесплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установкуиз избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его результаты,формулировать выводы;
 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднеезначение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы),обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора);
 проводить исследование зависимостей физических величин с использованиемпрямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движениибез начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длинынити, зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления отугла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку,фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в видетаблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость иускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения,жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа имощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятников,оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать
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измерения, собирать экспериментальную установку и выполнять измерения,следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализироватьполученные результаты с учётом заданной погрешности измерений;
 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальнаяточка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза,планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра;
 характеризовать принципы действия изученных приборов и техническихустройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения,расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптическиесветоводы, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания освойствах физических явлений и необходимые физические закономерности;
 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач, оптические схемы для построения изображений в плоскомзеркале и собирающей линзе;
 приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде;
 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете,самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определениядостоверности полученной информации на основе имеющихся знаний идополнительных источников;
 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владетьприёмами конспектирования текста, преобразования информации из однойзнаковой системы в другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информациииз нескольких источников физического содержания, публично представлятьрезультаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотноиспользовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики исопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудиториисверстников.
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2.1.12. БИОЛОГИЯ
Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена наоснове требований к результатам освоения основной образовательной программыосновного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральнойрабочей программы воспитания.Программа по биологии направлена на формирование естественно-научнойграмотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе.В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализациитребований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатамобучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебныхпредметов на уровне основного общего образования.В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровнеосновного общего образования, планируемые результаты освоения программы побиологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемыерезультаты даны для каждого года изучения биологии.Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах еёпознания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения ихполучать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научныхпринципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологическойкультуры, здорового образа жизни.Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельностибиологических систем разного уровня организации;формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельностиорганизма человека, условиях сохранения его здоровья;формирование умений применять методы биологической науки для изучениябиологических систем, в том числе организма человека;формирование умений использовать информацию о современных достижениях вобласти биологии для объяснения процессов и явлений живой природы ижизнедеятельности собственного организма;формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей,значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствиядеятельности человека в природе;формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья иохраны окружающей среды.Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующихзадач:приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения,жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальномсуществе, о роли биологической науки в практической деятельности людей;овладение умениями проводить исследования с использованием биологическогооборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современныхдостижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;
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воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранениюсобственного здоровья и охраны окружающей среды.Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа(1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа внеделю).Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практическихработ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работи опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, спискаэкспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзаменапо биологии.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
5 КЛАСС1. Биология – наука о живой природеПонятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание,выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение.Живая и неживая природа – единое целое.Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника,зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии,связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5профессий). Связь биологии с другими науками (математика, география и другие науки).Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности современногочеловека.Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическимиприборами и инструментами.Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поискинформации с использованием различных источников (научно-популярная литература,справочники, Интернет).2. Методы изучения живой природыНаучные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание,измерение, классификация. Правила работы с увеличительными приборами.Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Методизмерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методыбиологии.Лабораторные и практические работыИзучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки,мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними.Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) спомощью лупы и светового микроскопа.Экскурсии или видеоэкскурсииОвладение методами изучения живой природы – наблюдением и экспериментом.3. Организмы – тела живой природы



359

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие.Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая единицастроения и жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных приборов: лупы имикроскопа. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка,цитоплазма, ядро.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системыорганов.Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессовжизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение,развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое.Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формыжизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.Лабораторные и практические работыИзучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примересамостоятельно приготовленного микропрепарата).Ознакомление с принципами систематики организмов.Наблюдение за потреблением воды растением.4. Организмы и среда обитанияПонятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная,внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности средобитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные измененияв жизни организмов.Лабораторные и практические работы.Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах).Экскурсии или видеоэкскурсии.Растительный и животный мир родного края (краеведение).5. Природные сообществаПонятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природныхсообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания.Производители, потребители и разрушители органических веществ в природныхсообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природныесообщества).Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ.Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ вжизни человека.Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты:природные и культурные.Лабораторные и практические работы.Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и другихискусственных сообществ).Экскурсии или видеоэкскурсии.Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и другихприродных сообществ.).Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.
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6. Живая природа и человекИзменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростомчисленности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальныеэкологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв,их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемыетерритории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Краснаякнига Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности.Практические работы.Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или напришкольной территории.
6 КЛАСС1. Растительный организмБотаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими наукамии техникой. Общие признаки растений.Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие инизшие растения. Споровые и семенные растения.Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом:клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточнымсоком). Растительные ткани. Функции растительных тканей.Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, ихроль и связь между собой.Лабораторные и практические работы.Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи.Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов).Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых илигербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другиерастения.Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.Экскурсии или видеоэкскурсии.Ознакомление в природе с цветковыми растениями.2. Строение и многообразие покрытосеменных растенийСтроение семян. Состав и строение семян.Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – органпочвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннеестроение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски.Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению(корневое давление, осмос). Видоизменение корней.Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строениелиста. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическоеи хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика.Строение и функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев.Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица,основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания.Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. Распространениеплодов и семян в природе.
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Лабораторные и практические работы.Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примерегербарных экземпляров или живых растений.Изучение микропрепарата клеток корня.Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатныхрастениях).Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополяи других растений).Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах).Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовоммикропрепарате).Исследование строения корневища, клубня, луковицы.Изучение строения цветков.Ознакомление с различными типами соцветий.Изучение строения семян двудольных растений.Изучение строения семян однодольных растений.3. Жизнедеятельность растительного организмаОбмен веществ у растенийНеорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры,углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральноепитание растений. Удобрения.Питание растения.Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению(корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы(окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизникультурных растений. Гидропоника.Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и вжизни человека.Дыхание растения.Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия,препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат).Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха, как препятствиедля дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек).Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом.Транспорт веществ в растении.Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточноестроение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань(паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий,древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт водыи минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. Испарение водычерез стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияниевнешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении(ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ врастении. Выделение у растений. Листопад.Рост и развитие растения.
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Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву.Развитие проростков.Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечныйи вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колецу древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движениярастений. Развитие побега из почки.Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножениерастений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными,водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоихрастений.Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативноеразмножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения.Хозяйственное значение вегетативного размножения.Лабораторные и практические работы.Наблюдение за ростом корня.Наблюдение за ростом побега.Определение возраста дерева по спилу.Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине.Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями.Изучение роли рыхления для дыхания корней.Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов,черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия,бегония, сансевьера и другие растения).Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт.Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (напримере фасоли или посевного гороха).Определение условий прорастания семян.
7 КЛАСС1. Животный организмЗоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими наукамии техникой.Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразиеживотного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного,симметрия, размеры тела и другое.Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животнойклетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр).Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие.Органы и системы органов животных. Организм – единое целое.Лабораторные и практические работы.Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканейживотных.2. Строение и жизнедеятельность организма животногоОпора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного ивнутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное,
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жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плаваниерыб, движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). Рычажныеконечности.Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение упростейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквознаяпищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных,пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы упредставителей отрядов млекопитающих.Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки.Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыханиеу обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц.Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных.Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносныесосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя.Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых.Круги кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнениесистемы кровообращения.Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ.Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей,выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды унасекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночныхживотных. Особенности выделения у птиц, связанные с полётом.Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожиу позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи.Средства пассивной и активной защиты у животных.Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость уодноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другиетаксисы). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система убеспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система упозвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозгаот рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин.Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половойдиморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные)глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния,вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб.Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт инаучение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт(постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное,исследовательское. Стимулы поведения.Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клеткиодноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение.Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половыеклетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строениеяйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента(детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое,непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный.
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Лабораторные и практические работы.Ознакомление с органами опоры и движения у животных.Изучение способов поглощения пищи у животных.Изучение способов дыхания у животных.Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.Изучение покровов тела у животных.Изучение органов чувств у животных.Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы).3. Систематические группы животныхОсновные категории систематики животных. Вид как основная систематическаякатегория животных. Классификация животных. Система животного мира.Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), ихсоподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о происхождениии родстве животных в классификации животных.Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельностьпростейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятныхусловиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизничеловека (образование осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды).Пути заражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными(малярийный плазмодий).Лабораторные и практические работыИсследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением.Изучение хемотаксиса.Многообразие простейших (на готовых препаратах).Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и другое.).Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика.Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма.Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполоеразмножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополыекишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных вприроде и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании.Лабораторные и практические работы.Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьныйаквариум).Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум).Изготовление модели пресноводной гидры.Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенностистроения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразиечервей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночногососальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления кпаразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным.Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей какпочвообразователей.Лабораторные и практические работы.
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Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакциейдождевого червя на раздражители.Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препаратеи микропрепарате).Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовыхвлажных и микропрепаратах).Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннеестроение членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов.Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности.Значение ракообразных в природе и жизни человека.Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью насуше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитическиеклещи – возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Рольклещей в почвообразовании.Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых итипы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые,Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые –переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителейрастений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численностинасекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или другихкрупных насекомых-вредителей).Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций).Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение ипроцессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногихмоллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножениемоллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие).Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых.Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные,или Позвоночные.Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенностивнутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиямобитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыбв природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб вприроде и жизни человека. Хозяйственное значение рыб.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примереживой рыбы в банке с водой).Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажногопрепарата).
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Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенностивнешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходомземноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше.Размножение и развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значениеземноводных в природе и жизни человека.Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся.Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессыжизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножениеи развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана.Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенностивнутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц кполёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явленияв жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группыптиц (по выбору учителя на примере трёх экологических групп с учётом распространенияптиц в регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц вприроде и жизни человека.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птици набора перьев: контурных, пуховых и пуха).Исследование особенностей скелета птицы.Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих.Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессыжизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих.Размножение и развитие. Забота о потомстве.Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери).Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителяизучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда).Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие иКитообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. Семейства отряда Хищные:собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи.Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие –переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами.Многообразие млекопитающих родного края.Лабораторные и практические работы.Исследование особенностей скелета млекопитающих.Исследование особенностей зубной системы млекопитающих.4. Развитие животного мира на ЗемлеЭволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессеэволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология.Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков.Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного мира.Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточныхживотных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюциипозвоночных животных. Вымершие животные.Лабораторные и практические работы.
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Исследование ископаемых остатков вымерших животных.5. Животные в природных сообществахЖивотные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных.Приспособленность животных к условиям среды обитания.Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни.Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи вприродном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема.Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределенияживотных на планете. Фауна.6. Животные и человекВоздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловыеживотные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода.Загрязнение окружающей среды.Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предкидомашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животныесельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями.Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные видыживотных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города.Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видовв условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановлениечисленности редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ).Красная книга России. Меры сохранения животного мира.
8 КЛАСС1. Человек – биосоциальный видНауки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена,санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний очеловеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека какбиосоциального существа.Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы.Систематическое положение современного человека. Сходство человека смлекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животногопроисхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические исоциальные факторы становления человека. Человеческие расы.2. Структура организма человекаСтроение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии вклетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы.Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки.Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная.Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое.Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза.Лабораторные и практические работы.Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах).Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).3. Нейрогуморальная регуляция
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Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервныеузлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга.Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, егостроение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции.Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные(приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная)нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы.Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутреннейсекреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологическихфункций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз.Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма.Лабораторные и практические работы.Изучение головного мозга человека (по муляжам).Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости.4. Опора и движениеЗначение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов ифункции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину итолщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и ихпоясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовойдеятельностью.Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц:статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц.Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья.Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей.Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия.Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.Лабораторные и практические работы.Исследование свойств кости.Изучение строения костей (на муляжах).Изучение строения позвонков (на муляжах).Определение гибкости позвоночника.Измерение массы и роста своего организма.Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц.Выявление нарушения осанки.Определение признаков плоскостопия.Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.5. Внутренняя среда организмаВнутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоцитыи тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме.Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группыкрови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство.Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённыеиммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание,воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатическиеузлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова поизучению иммунитета.
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Лабораторные и практические работы.Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) наготовых микропрепаратах.6. КровообращениеОрганы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечныйцикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови пососудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца исосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистыхзаболеваний. Первая помощь при кровотечениях.Лабораторные и практические работы.Измерение кровяного давления.Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированныхфизических нагрузок у человека.Первая помощь при кровотечениях.7. ДыханиеДыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функцийорганов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмыдыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания.Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропныхвеществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при пораженииорганов дыхания.Лабораторные и практические работы.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания.8. Питание и пищеварениеПитательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение.Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении.Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонкоми в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды.Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении.Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих организмчеловека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П.Павлова.Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний,пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение.Лабораторные и практические работы.Исследование действия ферментов слюны на крахмал.Наблюдение действия желудочного сока на белки.9. Обмен веществ и превращение энергииОбмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический иэнергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов ижиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии.Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтезвитаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище.
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Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления здоровья.Нарушение обмена веществ.Лабораторные и практические работы.Исследование состава продуктов питания.Составление меню в зависимости от калорийности пищи.Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.10. КожаСтроение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияниена кожу факторов окружающей среды.Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи,гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения.Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах иобморожениях.Лабораторные и практические работы.Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.Определение жирности различных участков кожи лица.Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи.Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.11. ВыделениеЗначение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, ихстроение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи.Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительнойсистемы, их предупреждение.Лабораторные и практические работы.Определение местоположения почек (на муляже).Описание мер профилактики болезней почек.12. Размножение и развитиеОрганы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки.Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторовокружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание.Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины ипредупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знанийдля планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика.Лабораторные и практические работы.Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний:СПИД и гепатит.13. Органы чувств и сенсорные системыОрганы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение.Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие.Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения.Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слуховогоанализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.Взаимодействие сенсорных систем организма.Лабораторные и практические работыОпределение остроты зрения у человека.
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Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).Изучение строения органа слуха (на муляже).14. Поведение и психикаПсихика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальнаяобусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервнаядеятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образованияусловных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении.Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека.Приспособительный характер поведения.Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь имышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности:способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности итемперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда.Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна.Лабораторные и практические работы.Изучение кратковременной памяти.Определение объёма механической и логической памяти.Оценка сформированности навыков логического мышления.15. Человек и окружающая средаЧеловек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организмчеловека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклиматжилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных ичрезвычайных ситуациях.Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье:гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание,стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровьюокружающих. Всемирная организация здравоохранения.Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу.Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современныеглобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранениячеловечества.
9 КЛАСС

Тема 1. Биология как наука.Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и другимиестественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии вформировании современной научной картины мира. Система биологических наук.Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение,классификация, моделирование, статистическая обработка данных).Демонстрации:Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик.Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы».Лабораторные и практические работы:
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Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучениибиологических объектов».Тема 2. Живые системы и их организация.Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живыхсистем от неорганической природы.Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем:молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой,экосистемный (биогеоценотический), биосферный.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живойприроды».Оборудование: модель молекулы ДНК.Тема 3. Химический состав и строение клетки.Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы.Вода и минеральные вещества.Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотическогобаланса.Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимыеи заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковоймолекулы (первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химическиесвойства белков. Биологические функции белков.Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр,субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов отнеорганических катализаторов.Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза,лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функцииуглеводов.Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобныесвойства. Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов какисточников энергии.Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот.Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение ифункции.Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей ифактов в научном познании. Методы изучения клетки.Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружнаямембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка.Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строенияпрокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки.Основные отличия растительной, животной и грибной клетки.Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их функции.Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды.Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономныеорганоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Видыпластид. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли,реснички, жгутики. Функции органоидов клетки. Включения.
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Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма,хроматин, ядрышко. Хромосомы.Транспорт веществ в клетке.Демонстрации:Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, Ф.Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр.Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе»,«Распределение химических элементов в живой природе».Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строениемолекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента»,«Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотическойклетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строениепрокариотической клетки», «Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды».Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений,измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, животных и бактериальныхклеток.Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (напримере амилазы или каталазы)».Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных ибактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».Тема 4. Жизнедеятельность клетки.Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) идиссимиляция (энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Рользаконов сохранения веществ и энергии в понимании метаболизма.Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обменевеществ и превращении энергии в клетке.Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза.Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условийсреды на фотосинтез и способы повышения его продуктивности у культурных растений.Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни наЗемле.Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение иаккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение иего виды. Кислородное окисление, или клеточное дыхание. Окислительноефосфорилирование. Эффективность энергетического обмена.Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализациягенетической информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция –матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодированиеаминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка.Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И. Ивановский).Особенности строения и жизненного цикла вирусов. Бактериофаги. Болезни растений,животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) –возбудитель СПИДа. Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактикараспространения вирусных заболеваний.Демонстрации:
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Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев.Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия»,«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение ифункционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы»,«Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, бактериофага»,«Репликация ДНК».Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтезбелка», «Строение клетки», модель структуры ДНК.Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов.Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы,протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строениехромосом. Хромосомный набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомныенаборы. Хроматиды. Цитологические основы размножения и индивидуального развитияорганизмов.Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадияхмитоза. Биологический смысл митоза.Программируемая гибель клетки – апоптоз.Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения:деление надвое, почкование одно- и многоклеточных, спорообразование, вегетативноеразмножение. Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции.Половое размножение, его отличия от бесполого.Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведениехромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза.Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы:семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид,яйцеклетка) – сперматогенез и овогенез. Особенности строения яйцеклеток исперматозоидов. Оплодотворение. Партеногенез.Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез).Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция,органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое,непрямое (личиночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, способныевызывать врождённые уродства.Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадииразвития.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение уцветковых растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки бактерий»,«Строение половых клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «РепликацияДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающихи человека», «Основные стадии онтогенеза».Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего»,«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы.Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука наготовых микропрепаратах».
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Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовыхмикропрепаратах».Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов.Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии иэмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитиегенетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные генетические понятия. Генетическая символика, используемая всхемах скрещиваний.Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем.Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Правилодоминирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное инеполное доминирование.Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание.Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи.Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленномунаследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера.Хромосомная теория наследственности. Генетические карты.Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы.Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных сполом.Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль средыв ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости.Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные икачественные признаки и их норма реакции. Свойства модификационной изменчивости.Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость.Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационнаяизменчивость. Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота ипричины мутаций. Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в наследственнойизменчивости Н. И. Вавилова.Внеядерная наследственность и изменчивость.Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека:генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование,генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболеваниячеловека: генные болезни, болезни с наследственной предрасположенностью,хромосомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки.Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетическихболезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской генетики впредотвращении и лечении генетических заболеваний человека.Демонстрации:Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. И. Вавилов.Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа»,«Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет»,«Дигибридное скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания»,
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«Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений, животныхи человека», «Генетика пола», «Закономерности наследования, сцепленного с полом»,«Кариотипы человека и животных», «Виды изменчивости», «Модификационнаяизменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика групп крови», «Мутационнаяизменчивость».Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполноедоминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп имикропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий«Горох посевной».Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и дигибридногоскрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах».Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построениевариационного ряда и вариационной кривой».Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовыхмикропрепаратах».Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека».Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии.Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н. И.Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центрыпроисхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм.Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекциирастений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг.Чистая линия. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственноескрещивание – аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственныймутагенез и получение полиплоидов. Достижения селекции растений, животных имикроорганизмов.Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы созданиярекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточныекультуры. Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивныхсельскохозяйственных организмов. Экологические и этические проблемы. ГМО –генетически модифицированные организмы.Демонстрации:Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. Иванов.Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурныхрастений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённаягибридизация», «Работы академика М. Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объектыбиотехнологии», «Клеточные культуры и клонирование», «Конструирование и переносгенов, хромосом».Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортоврастений, гербарий «Сельскохозяйственные растения».Лабораторные и практические работы:Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (населекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличноехозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)».
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образованиядолжно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметныхи предметных результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общегообразования, должны отражать овладение следующими универсальными учебнымидействиями:
Познавательные универсальные учебные действия

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

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

Самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используябиологические знания;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знанийоб изучаемом биологическом объекте;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль, эмоциональный интеллект:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
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вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям;различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и другихосознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право другого;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг;овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, котораяобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позицияличности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,устойчивого поведения).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5классе:характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого,сравнивать объекты живой и неживой природы;перечислять источники биологических знаний, характеризовать значениебиологических знаний для современного человека, профессии, связанные с биологией (4–5профессий);приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л.Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных вразвитие биологии;иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание,дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология,экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань,орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание,выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природноесообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и вконтексте;различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные иядерные организмы, различные биологические объекты: растения, животных, грибы,лишайники, бактерии, природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов вприродном и искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зонЗемли, ландшафты природные и культурные;проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделятьсущественные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов,характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений,животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов;
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раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной,внутриорганизменной), условиях среды обитания;приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к средеобитания, взаимосвязи организмов в сообществах;выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснятьзначение природоохранной деятельности человека, анализировать глобальныеэкологические проблемы;раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями поматематике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;выполнять практические работы (поиск информации с использованием различныхисточников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа смикроскопом, знакомство с различными способами измерения и сравнения живыхобъектов);применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты,процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологическихобъектов;владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами прирассматривании биологических объектов;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, вовнеурочной деятельности;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу побиологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппаратизучаемого раздела биологии.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6классе:характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другиминауками и техникой;приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев,С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук орастениях;применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительнаяклетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побегпочка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм,минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон,раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примерепокрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез,дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных игенеративных органов растений с их функциями;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану,части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам;
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характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма,части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологиирастений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды иминеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного иискусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примерепокрытосеменных, или цветковых);выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей иорганов растений, строением и жизнедеятельностью растений;классифицировать растения и их части по разным основаниям;объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза вприроде и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённыхпобегов, хозяйственное значение вегетативного размножения;применять полученные знания для выращивания и размножения культурныхрастений;использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описыватьрастения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями поматематике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видамиискусства;владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основаниядля извлечения и обобщения информации из двух источников, преобразовыватьинформацию из одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппаратизучаемого раздела биологии.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7классе:
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8классе: характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другиминауками и техникой;характеризовать принципы классификации животных, вид как основнуюсистематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие,кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски,хордовые);приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И.Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитиенаук о животных;
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применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экологияживотных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид,животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животныйорганизм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение,размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, средаобитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма:клетки, ткани, органы, системы органов, организм;сравнивать животные ткани и органы животных между собой;описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение,питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение,рост, размножение и развитие;характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемыхсистематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение,регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение;выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью исредой обитания животных изучаемых систематических групп;различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельныеорганы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам,простейших – по изображениям;выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых имлекопитающих;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии,физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делатьвыводы на основе сравнения;классифицировать животных на основании особенностей строения;описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира наЗемле;выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значениеэкологических факторов для животных;выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания;устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками ибактериями в природных сообществах;характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерностираспространения животных по планете;раскрывать роль животных в природных сообществах;раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, рольпромысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни,объяснять значение животных в природе и жизни человека;иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями поматематике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов,различными видами искусства;
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использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описыватьживотных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты иэксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлеченияи обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информациюиз одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппаратизучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётомособенностей аудитории обучающихся.
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8классе:характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину,гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой;объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение,отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам(человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас;приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И.И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К.Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении,строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека;применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология,анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека,клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществи превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение,раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии споставленной задачей и в контексте;проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаковорганизма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов,организм;сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека;процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения;различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны),выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии,питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций,иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, системорганов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью исредой обитания человека;применять биологические модели для выявления особенностей строения ифункционирования органов и систем органов человека;
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объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организмачеловека;характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные иненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельностичеловека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна,структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезныхприспособительных результатов;различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные)заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждениизаболеваний человека;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии,физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;решать качественные и количественные задачи, используя основные показателиздоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты иукрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личнойгигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда иполноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образажизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, дляисключения вредных привычек, зависимостей;владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечноми тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костейскелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниямипредметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства,технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры;использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человекаи процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организмачеловека и объяснять их результаты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлеченияи обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информациюиз одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппаратизученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётомособенностей аудитории обучающихся.
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе:
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сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знанияестественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира инаучного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитиебиологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка,организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция),уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция),наследственность, изменчивость, рост и развитие;умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная,центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н. И.Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н. И.Вавилова), определять границы их применимости к живым системам;умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описаниеживых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологическогоэксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемымивеличинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий,теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов;умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот,одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ ипревращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена,хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развитияорганизма (онтогенез);умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов иявлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечениябезопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения нормграмотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимостииспользования достижений современной биологии и биотехнологий для рациональногоприродопользования;умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридноескрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещиваниядля предсказания наследования признаков у организмов;умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила приработе с учебным и лабораторным оборудованием;умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологическогосодержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средствамассовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современныхисследований в биологии, медицине, биотехнологии;умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщаябиологическую информацию из нескольких источников, грамотно использоватьпонятийный аппарат биологии
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2.1.17 ХИМИЯ

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена наоснове Требований к результатам освоения основной образовательной программыосновного общего образования, представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых поклассам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования и элементов содержания, представленных вУниверсальном кодификаторе по химии, а также на основе программы воспитанияобучающихся при получении основного общего образования и с учётом Концепциипреподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях РоссийскойФедерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. РешениемКоллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиром длясоставления рабочих авторских программ: она даёт представление о целях, общейстратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета«Химия»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматриваетраспределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса,определяет количественные и качественные характеристики содержания; даёт примерноераспределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую(примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностейобучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатамосвоения основной образовательной программы на уровне основного общего образования,а также требований к результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета иосновных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий ученика поосвоению учебного содержания.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общегообразования обусловлен во многом значением химической науки в познании законовприроды, в развитии производительных сил общества и создании новой базы материальнойкультуры.Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на всеобласти человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемымкомпонентом мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химиислужит основой для формирования мировоззрения человека, его представлений оматериальном единстве мира; важную роль играют формируемые химией представления овзаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе; современная химиянаправлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества —сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблемздравоохранения.В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенноповысилась роль химического образования. В плане социализации оно является одним изусловий формирования интеллекта личности и гармоничного её развития.
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Современному человеку химические знания необходимы для приобретенияобщекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственноучаствовать в многообразной жизни общества, для осознания важности разумногоотношения к своему здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, дляграмотного поведения при использовании различных материалов и химических веществ вповседневной жизни.Химическое образование в основной школе является базовым по отношению ксистеме общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне онореализует присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которыеотражают государственные, общественные и индивидуальные потребности. Этимопределяется сущность общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихсясредствами учебного предмета «Химия».Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития иформирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вноситвклад в формирование мышления и творческих способностей подростков, навыков ихсамостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений,необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 3)знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда наединство природы и человека, является ответственным этапом в формированииестественно-научной грамотности подростков; 4) способствует формированиюценностного отношения к естественно-научным знаниям, к природе, к человеку, вноситсвой вклад в экологическое образование школьников.Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержанияпредмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой наукихимии на определённом этапе её развития.Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основнеорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектахорганической химии.Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к егоизучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе ивеществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурноорганизованы по принципу последовательного развития знаний на основе теоретическихпредставлений разного уровня: атомно-молекулярного учения как основы всегоестествознания, уровня Периодического закона Д. И. Менделеева как основного законахимии, учения о строении атома и химической связи, представлений об электролитическойдиссоциации веществ в растворах. Теоретические знания рассматриваются на основеэмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одногоуровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения ивозможностей практического применения и получения изучаемых веществ.Такая организация содержания курса способствует представлению химическойсоставляющей научной картины мира в логике её системной природы. Тем самымобеспечивается возможность формирования у обучающихся ценностного отношения кнаучному знанию и методам познания в науке. Важно также заметить, что освоениесодержания курса происходит с привлечением знаний из ранее изученных курсов:«Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс».
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
К направлению первостепенной значимости при реализации образовательныхфункций предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ химическойнауки как области современного естествознания, практической деятельности человека и
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как одного из компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в формированиисистемы химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретическихположений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, знаний онаучных методах изучения веществ и химических реакций, а также в формировании иразвитии умений и способов деятельности, связанных с планированием, наблюдением ипроведением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения свеществами в повседневной жизни.Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы сучётом новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня вобразовании особо значимой признаётся направленность обучения на развитие исаморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умениюучиться и продолжать своё образование самостоятельно становится одной из важнейшихфункций учебных предметов.В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значениеприобрели такие цели, как:
формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию,сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться кбыстро меняющимся условиям жизни;
направленность обучения на систематическое приобщение учащихся ксамостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания,формирующим мотивацию и развитие способностей к химии;
обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опытаразнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевыхкомпетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности;
формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира наосновании знаний и опыта, полученных при изучении химии;
формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценностихимических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту итрудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природнойсреды;
развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитаниюна основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выборупрофиля и направленности дальнейшего обучения.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным предметом,который входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы».Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч в неделю в 8и 9 классах соответственно.Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может бытьиспользовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативнойсоставляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная(инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной рабочейпрограммой, и время, отводимое на её изучение, должны быть сохранены полностью.В структуре примерной рабочей программы наряду с пояснительной запискойвыделены следующие разделы:
планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» — личностные,метапредметные, предметные;
содержание учебного предмета «Химия» по годам обучения;
примерное тематическое планирование, в котором детализировано содержание
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6 Курсивом обозначен учебный материал, который изучается, но не выносится на промежуточную и итоговуюаттестацию.

каждой конкретной темы, указаны количество часов, отводимых на её изучение, и основныевиды учебной деятельности ученика, формируемые при изучении темы, приведён переченьдемонстраций, выполняемых учителем, и перечень рекомендуемых лабораторных опытови практических работ, выполняемых учащимися.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»8 КЛАСС
Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойствавеществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в химии. Химия всистеме наук. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей.Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простыеи сложные вещества. Атомно-молекулярное учение.Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянствасостава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса.Массовая доля химического элемента в соединении.Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Законсохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций(соединения, разложения, замещения, обмена).Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы влаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и описаниефизических свойств образцов неорганических веществ; наблюдение физических (плавлениевоска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических(горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений,наблюдение и описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара,взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди(II) принагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди(II)); изучение способовразделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция,хроматография), проведение очистки поваренной соли; наблюдение и описание результатовпроведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы; создание моделей молекул(шаростержневых).Важнейшие представители неорганических веществ
Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество.Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения).Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории ипромышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон — аллотропная модификациякислорода.Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- иэндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усилениепарникового эффекта, разрушение озонового слоя.Водород— элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физическиеи химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли.Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов.Расчёты по химическим уравнениям.Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные иненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде.6 Массовая доля вещества врастворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни
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человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очисткаприродных вод.Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов:солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатураоксидов (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оксидов.Получение оксидов.Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания.Номенклатура оснований (международная и тривиальная). Физические и химическиесвойства оснований. Получение оснований.Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная итривиальная). Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н.Бекетова. Получение кислот.Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические ихимические свойства солей. Получение солей.Генетическая связь между классами неорганических соединений.Химический эксперимент: получение, собирание, распознавание и изучение свойствкислорода; наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения ипрекращения горения (пожара); ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств;получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода (горение);взаимодействие водорода с оксидом меди(II) (возможно использование видеоматериалов);наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование особенностейрастворения веществ с различной растворимостью; приготовление растворов сопределённой массовой долей растворённого вещества; взаимодействие воды с металлами(натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов); определение растворовкислот и щелочей с помощью индикаторов; исследование образцов неорганическихвеществ различных классов; наблюдение изменения окраски индикаторов в растворахкислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором серной кислоты,кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение нерастворимых оснований,вытеснение одного металла другим из раствора соли; решение экспериментальных задачпо теме «Важнейшие классы неорганических соединений».Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные
реакции

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходныхэлементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы,которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды.Периодический закон. Периодическая система химических элементовД. И. Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системыхимических элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смыслпорядкового номера, номеров периода и группы элемента.Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронныхоболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И.Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в Периодическойсистеме Д. И. Менделеева.Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических инеметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона иПериодической системы химических элементов для развития науки и практики. Д. И.Менделеев — учёный и гражданин.Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь.Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь.
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Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисленияи восстановления. Окислители и восстановители.Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов;взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов,иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакцииразложения, соединения).Межпредметные связи
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляетсячерез использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихсясистемными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ,синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование,измерение, модель, явление.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы,радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатноесостояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты,звёзды, Солнце.Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые,топливо, водные ресурсы.
9 КЛАСС
Вещество и химическая реакция
Периодический закон. Периодическая система химических элементовД. И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химическихэлементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии сположением элементов в Периодической системе и строением их атомов.Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток,зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи.Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная итривиальная). Химические свойства веществ, относящихся к различным классамнеорганических соединений, генетическая связь неорганических веществ.Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составуучаствующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисленияхимических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- иэндотермические реакции, термохимические уравнения.Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимыххимических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие охимическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции иположение химического равновесия.Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительныхреакций с использованием метода электронного баланса.Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы,анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. Степеньдиссоциации. Сильные и слабые электролиты.Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные исокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в светепредставлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы.Понятие о гидролизе солей.
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Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решётокнеорганических веществ — металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ(хлорида натрия); исследование зависимости скорости химической реакции от воздействияразличных факторов; исследование электропроводности растворов веществ, процессадиссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов);проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена(образование осадка, выделение газа, образование воды); опытов, иллюстрирующихпримеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения,соединения); распознавание неорганических веществ с помощью качественных реакций наионы; решение экспериментальных задач.Неметаллы и их соединения
Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерныестепени окисления. Строение и физические свойства простых веществ — галогенов.Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами,щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение,применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлоридыи их нахождение в природе.Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов,характерные степени окисления.Строение и физические свойства простых веществ— кислорода и серы. Аллотропныемодификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение,физические и химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов.Серная кислота, физические и химические свойства (общие как представителя классакислот и специфические). Химические реакции, лежащие в основе промышленного способаполучения серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция насульфат-ион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое загрязнениеокружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха иводоёмов), способы его предотвращения.Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов,характерные степени окисления.Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговоротазота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение.Соли аммония, их физические и химические свойства, применение. Качественная реакция наионы аммония. Азотная кислота, её получение, физические и химические свойства (общиекак представителя класса кислот и специфические). Использование нитратов и солейаммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей средысоединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов).Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства.Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение.Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений.Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов,характерные степени окисления.Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические ихимические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, ихфизические и химические свойства, действие на живые организмы, получениеи применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV); гипотезаглобального потепления климата; парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, ихфизические и химические свойства, получение и применение. Качественная реакция накарбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельскомхозяйстве.
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Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода(метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Их состав ихимическое строение. Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках,углеводах — и их роли в жизни человека. Материальное единство органических инеорганических соединений.Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение.Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) икремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, медицине, промышленности.Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон.Проблемы безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни.Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойствсоляной кислоты; проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдениепризнаков их протекания; опыты, отражающие физические и химические свойствагалогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов); ознакомление собразцами хлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами серы и её соединениями(возможно использование видеоматериалов); наблюдение процесса обугливания сахарапод действием концентрированной серной кислоты; изучение химических свойствразбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион инаблюдение признака её протекания; ознакомление с физическими свойствами азота,фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами азотныхи фосфорных удобрений; получение, собирание, распознавание и изучение свойстваммиака; проведение качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучениепризнаков их протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью(возможно использование видеоматериалов); изучение моделей кристаллических решётокалмаза, графита, фуллерена; ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществактивированным углём и устройством противогаза; получение, собирание, распознаваниеи изучение свойств углекислого газа; проведение качественных реакций на карбонат- исиликат-ионы и изучение признаков их протекания; ознакомление с продукциейсиликатной промышленности; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшиенеметаллы и их соединения».Металлы и их соединения
Общая характеристика химических элементов — металлов на основании ихположения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строенияатомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическаярешётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химическиесвойства металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов,основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) иих применение в быту и промышленности.Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. Физические и химическиесвойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применениещелочных металлов и их соединений.Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системехимических элементов Д. И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе.Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция(оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения.Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И.Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойстваалюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия.
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Железо: положение в Периодической системе химических элементовД. И. Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и химическиесвойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, свойстваи получение.Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, ихфизическими свойствами; изучение результатов коррозии металлов (возможноиспользование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрияс водой (возможно использование видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды;процесса горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов);признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка,железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюдение и описание процессов окрашивания пламениионами натрия, калия и кальция (возможно использование видеоматериалов); исследованиеамфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка; решениеэкспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения».Химия и окружающая среда
Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизничеловека. Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций вбыту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. Основы экологическойграмотности. Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимаяконцентрация веществ — ПДК). Роль химии в решении экологических проблем.Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты ихпереработки, их роль в быту и промышленности.Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов,полимерные материалы).Межпредметные связи
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляетсячерез использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихсясистемными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ,синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование,измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы,радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники,диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ,раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, единицыизмерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце.Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения,микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые,топливо, водные ресурсы.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯИзучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.Личностные результаты
Личностные результаты освоения программы основного общего образованиядостигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельностиОрганизации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
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нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:Патриотического воспитания
1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому инаучному наследию, понимания значения химической науки в жизни современногообщества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях иоткрытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях обустройстве мира и общества;Гражданского воспитания
2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений вколлективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразнойсовместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнениихимических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманиюи взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своёповедение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков;Ценности научного познания
3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции,соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу дляпонимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностяхразвития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познанииэтих закономерностей;4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии,необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыковсамостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступнымитехническими средствами информационных технологий;6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности ксамообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выборунаправленности и уровня обучения в дальнейшем;Формирования культуры здоровья
7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью,установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредныхпривычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюденияправил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни;Трудового воспитания
8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважениек труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметныхзнаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолженияобразования с учётом личностных интересов и способности к химии, общественныхинтересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развитиянеобходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде;Экологического воспитания
9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле,основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни,ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью,
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осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, атакже в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решениязадач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологическойкультуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решенияпосредством методов химии;11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной,коммуникативной и социальной практике.Метапредметные результаты
В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формированиямировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система,процесс, эксперимент и др.), которые используются в естественно-научных учебныхпредметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление оцелостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные,коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности ксамостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химииотражают овладение универсальными познавательными действиями, в том числе:Базовыми логическими действиями
1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний:раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки,устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объясненияотдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификациихимических веществ и химических реакций; устанавливать причинно-следственные связимежду объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные,по аналогии); делать выводы и заключения;2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные),символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широкоприменяемые в химии модельные представления — химический знак (символ элемента),химическая формула и уравнение химической реакции — при решении учебно-познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять ихарактеризовать существенные признаки изучаемых объектов — химических веществ ихимических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи ипротиворечия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления этихзакономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебнойзадачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев);Базовыми исследовательскими действиями
3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, атакже в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильностивысказываемых суждений;4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученическихэкспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать егорезультат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта,исследования, составлять отчёт о проделанной работе;Работой с информацией
5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярнаялитература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета);критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию;
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6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информациии соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательныхзадач определённого типа; приобретение опыта в области использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различныхпоисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами,другими формами графики и их комбинациями;7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательскойдеятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспортана состояние окружающей природной среды;Универсальными коммуникативными действиями
8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существуобсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполненияпредложенной задачи;9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химическогоэксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойстввеществ, учебного проекта);10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной иисследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учётаобщих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговыештурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качествавыполненной работы и др.);Универсальными регулятивными действиями
11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать,осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность,выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач,самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий привыполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах —веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного результата заявленной цели;12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условиизаданий.Предметные результаты
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания,установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенныеобучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические дляпредметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.Предметные результаты представлены по годам обучения и отражаютсформированность у обучающихся следующих умений:
8 КЛАСС
1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химическийэлемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная),валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль,молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём,оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическаяреакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакциизамещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции;ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь,
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полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор,массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе;2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применятьэти понятия при описании веществ и их превращений;3) использовать химическую символику для составления формул веществ иуравнений химических реакций;4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степеньокисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённомуклассу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) внеорганических соединениях;5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрироватьпонимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения вПериодической системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную формуПериодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа(А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотноситьобозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементовД. И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям);6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химическиереакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различныхклассов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующиххимических реакций;8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава;возможности протекания химических превращений в различных условиях;9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовуюдолю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе;проводить расчёты по уравнению химической реакции;10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез,сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей — для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания — наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент(реальный и мысленный);11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторнымоборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциямипо выполнению лабораторных химических опытов по получению и собираниюгазообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённоймассовой долей растворённого вещества; планировать и проводить химическиеэксперименты по распознаванию растворов 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, химическая реакция, химическая связь,тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты,электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическоеравновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции,окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность,
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химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка,коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно допустимаяконцентрация (ПДК) вещества;2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применятьэти понятия при описании веществ и их превращений;3) использовать химическую символику для составления формул веществ иуравнений химических реакций;4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединенияхразличного состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений поформулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганическихсоединениях; заряд иона по химической формуле; характер среды в водных растворахнеорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества;5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрироватьего понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системыхимических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочнаяподгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которыеимеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомовхимических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение ихпо электронным слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств элементови их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения ихатомов;6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химическиереакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, поизменению степеней окисления химических элементов);7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойствапростых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионныхуравнений соответствующих химических реакций;8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей;полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций,подтверждающих существование генетической связи между веществами различныхклассов;9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредствомсоставления электронного баланса этих реакций;10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможностипротекания химических превращений в различных условиях;11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовуюдолю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе;проводить расчёты по уравнению химической реакции;12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторнымоборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциямипо выполнению лабораторных химических опытов по получению и собираниюгазообразных веществ (аммиака и углекислого газа);13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ:распознавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-,сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов,присутствующие в водных растворах неорганических веществ;14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез,сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — дляизучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания —наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).
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2.1.14. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительноеискусство» составлена на основе требований к результатам освоения программы основногообщего образования, представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте основного общего образования, а также на основе планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,представленных в программе воспитания.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитиевизуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного,эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном инравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовнаясфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный инравственный мировой опыт.Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер,так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств:живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищныхи экранных искусствах.Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческаядеятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдениеокружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношенияк традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности,воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к историикультуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, внациональных образах предметно-материальной и пространственной среды, в пониманиикрасоты человека.Программа направлена на достижение основного результата образования — развитиеличности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческогоразвития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.Рабочая программа ориентирована на психолого возрастные особенности развитиядетей 11—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётоминдивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиесяспособности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кромеличностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаныпредметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко поставленнымиучебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными требованиями.В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, таки в групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но такженеобходимо сотворчество в команде — совместная коллективная художественнаядеятельность, которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формыорганизации.Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могутбыть основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как
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исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентациюрезультата.Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся исобственно художественную проектную деятельность, продуктом которой являетсясозданное на основе композиционного поиска учебное художественное произведение(индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, макете).Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активнаясоциокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформленииобщешкольных событий и праздников, в организации выставок детского художественноготворчества, в конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещаютхудожественные музеи.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоениеразных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры,дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения взрелищных и экранных искусствах (вариативно).Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единуюобразовательную структуру художественно-творческую деятельность, восприятиепроизведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающейдействительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процесселичного художественного творчества, в практической работе с разнообразнымихудожественными материалами.Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются:

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формахдуховных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественнойдеятельности в жизни общества;
 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировойхудожественной культуре во всём многообразии её видов;
 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;
 приобретение опыта создания творческой работы посредством различныххудожественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств:изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, вархитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике ианимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино)(вариативно);
 формирование пространственного мышления и аналитических визуальныхспособностей;
 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусствакак способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств имировоззренческих позиций человека;
 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;
 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоениеотечественной художественной культуры;
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,формирование активного отношения к традициям художественной культуры каксмысловой, эстетической и личностно значимой ценности.
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МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМПЛАНЕВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит впредметную область «Искусство» и является обязательным для изучения.Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как систематематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5-7 классов программыосновного общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа внеделю в качестве инвариантных. Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного(для соответствующих вариантов учебного плана), может быть реализован за счёт часоввнеурочной деятельности.Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован повосходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложненияумений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения модулей определяетсяпсихологическими возрастными особенностями учащихся, принципом системностиобучения и опытом педагогической работы. Однако при определённых педагогическихусловиях и установках порядок изучения модулей может быть изменён, а также возможнонекоторое перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении общегоколичества учебных часов).Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на егоизучение 2 учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана,определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается неувеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическуюхудожественную деятельность.Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня какпредметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»Общие сведения о декоративно-прикладном искусствеДекоративно-прикладное искусство и его виды.Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни 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 изготовлении предметов быта, ихзначение в характере труда и жизненного уклада.Образно-символический язык народного прикладного искусства.Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву,вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практическойтворческой работы.Убранство русской избыКонструкция избы, единство красоты и пользы — функционального исимволического — в её постройке и украшении.Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб.Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома.
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Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементыжилой среды.Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционнойпостройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характерапостройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа.Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости ихвыразительной формы и орнаментально-символического оформления.Народный праздничный костюмОбразный строй народного праздничного костюма — женского и мужского.Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан)и южнорусский (понёва) варианты.Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различныхрегионов страны.Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнеепроисхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическоеизображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенноститрадиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны.Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме,цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народноготворчества.Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективногопанно на тему традиций народных праздников.Народные художественные промыслыРоль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло.Традиции культуры, особенные для каждого региона.Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественныхпромыслов народов России.Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальнымбытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.).Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов.Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписифилимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушекразных регионов страны.Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла.Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой.Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнениятравного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы».Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образыгородецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивыорнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционныеособенности городецкой росписи.Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла.Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора.Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятнаи линии.Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразиеформ подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной
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кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости иобъёмности изображения.Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны.Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы сметаллом.Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — росписьшкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковойминиатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковойминиатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры.Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественныхпромыслов.Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовныхи культурных традиций.Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовныеценности, неотъемлемая часть культурного наследия России.Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народовРоль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта иремесла, уклада жизни людей.Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основныемотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох.Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражениеобраза человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и егоукрашениях.Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — вкультуре разных эпох.Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человекаМногообразие материалов и техник современного декоративно-прикладногоискусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани,моделирование одежды).Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий илидекоративный знак.Государственная символика и традиции геральдики.Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды.Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, 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 виды пространственных искусств,их место и назначение в жизни людей.Основные виды живописи, графики и скульптуры.Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя.Язык изобразительного искусства и его выразительные средстваЖивописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особыесвойства.
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Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника.Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок.Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.Линейные графические рисунки и наброски.Тон и тональные отношения: тёмное — светлое.Ритм и ритмическая организация плоскости листа.Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическаяоснова цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета.Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплыйцвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи.Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники,парковая скульптура, камерная скульптура.Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкойпластики. Виды рельефа.Жанры изобразительного искусстваЖанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения ианализа произведений изобразительного искусства.Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительногоискусства.НатюрмортИзображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанранатюрморта в европейском и отечественном искусстве.Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов наплоскости.Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения иточка схода, правила перспективных сокращений.Изображение окружности в перспективе.Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.Сложная пространственная форма и выявление её конструкции.Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур.Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик»,«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения«по свету» и «против света».Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению.Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенностиграфических техник. Печатная графика.Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских иотечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта.ПортретПортрет как образ определённого реального человека. Изображение портретачеловека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характерачеловека и мировоззренческих идеалов эпохи.Великие портретисты в европейском искусстве.Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великиепортретисты в русской живописи.Парадный и камерный портрет в живописи.Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном иевропейском.
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Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой ичерепной частей головы.Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графическихсредств в изображении образа человека.Графический портретный рисунок с натуры или по памяти.Роль освещения головы при создании портретного образа.Свет и тень в изображении головы человека.Портрет в скульптуре.Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи вскульптурном портрете.Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета.Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе впроизведениях выдающихся живописцев.Опыт работы над созданием живописного портрета.ПейзажОсобенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековомискусстве и в эпоху Возрождения.Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего плановпри изображении пейзажа.Особенности изображения разных состояний природы и её освещения.Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского.Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов ипостимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористическойизменчивости состояний природы.Живописное изображение различных состояний природы.Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре.История становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIXв. Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников:А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русскойкультуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувстваРодины.Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины.Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров.Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графическихтехник.Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы.Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в пониманииобраза города.Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия.Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города.Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическаяорганизация плоскости изображения.Бытовой жанр в изобразительном искусствеИзображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох.Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании историичеловечества и современной жизни.
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Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет,содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровойкартине и роль картины в их утверждении.Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организациихудожественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения.Исторический жанр в изобразительном искусствеИсторическая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий вжизни общества.Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета:мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др.Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитииотечественной культуры.Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчествеВ. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в.Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художниканад исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами,уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом.Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранныйматериал по задуманному сюжету.Библейские темы в изобразительном искусствеИсторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священнойистории в европейской культуре.Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовнаяось», соединяющая жизненные позиции разных поколений.Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, вскульптуре «Пьета» Микеланджело и др.Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христанароду», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христоси грешница»).Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе —его религиозный и символический смысл.Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека,Дионисия.Работа над эскизом сюжетной композиции.Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира визобразительном искусстве.
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивныеискусства.Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной среды жизни людей.Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в неймировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей вразные исторические эпохи.Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранениякультурного наследия и природного ландшафта.Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития.Единство функционального и художественного — целесообразности и красоты.
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Графический дизайнКомпозиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности.Основы формальной композиции в конструктивных искусствах.Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст иизображение.Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетаниягеометрических фигур, без предметного содержания.Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов.Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия иасимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутостьили открытость композиции.Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическимрасположением геометрических фигур на плоскости.Роль цвета в организации композиционного пространства.Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законыколористики. 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 элемента плоскостнойкомпозиции.Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква— изобразительныйэлемент композиции».Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ.Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип.Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединениитекста и изображения.Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката.Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительнойоткрытке.Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы,составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала.Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основекомпьютерных программ.Макетирование объёмно-пространственных композицийКомпозиция плоскостная и пространственная. Композиционная организацияпространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы егообозначения на макете.Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственныхкомпозиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простыхобъёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний наобразный характер постройки.Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивнойсущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей.Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в измененииархитектурных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция —
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архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетони язык современной архитектуры).Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма.Образ времени в предметах, создаваемых человеком.Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы черезвыявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функциипредмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета.Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материалаизготовленияЦвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета вдизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры идизайна.Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование сиспользованием цвета.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человекаОбраз и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражениеэволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственныхвозможностей.Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектурыкак этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох.Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-пространственной среде жизни разных народов.Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в видеаналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другимвидам изображения.Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра.Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические иэстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре.Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта,безликости и агрессивности среды современного города.Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды иих связь с образом жизни людей.Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность.Современные поиски новой эстетики в градостроительстве.Выполнение практических работ по теме «Образ современного города иархитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки городабудущего.Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов изначение культурного наследия для современной жизни людей.Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурныхформ и архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образегорода.Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон вгородах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационныхблоков, блоков локального озеленения и т. д.Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектовгородской среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проектаоформления витрины магазина.
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Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение егоинтерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера.Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер какотражение стиля жизни его хозяев.Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства.Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер.Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции.Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве сландшафтно-парковой средой.Основныешколы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебнойтерритории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языкаландшафтных проектов.Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в видесхемы-чертежа.Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной организациисреды жизнедеятельности людей.Образ человека и индивидуальное проектированиеОрганизация пространства жилой среды как отражение социального заказа ииндивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностноепроектирование в дизайне и архитектуре.Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайнпредметной среды в интерьере частного дома.Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплектаодежды.Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы.Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и вкачестве манипулирования массовым сознанием.Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура иподростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме.Роль фантазии и вкуса в подборе одежды.Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современнойодежды».Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний икарнавальный. Грим бытовой и сценический.Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения,рекламой, общественной деятельностью.Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительстванового мира.Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства ихудожественная фотография» (вариативный)Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения всинтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением.Значение развития технологий в становлении новых видов искусства.Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человекоминформационных средств на экране цифрового искусства.Художник и искусство театраРождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра.
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Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и ихвизуальный облик.Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современномтеатре.Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами.Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские,пошивочные, декорационные и иные цеха в театре.Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образаспектакля. Выражение в костюме характера персонажа.Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К.Коровин, И. Билибин, А. Головин и др.).Школьный спектакль и работа художника по его подготовке.Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра впроцессе создания образа персонажа.Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторскаяинтерпретация реальности.Художественная фотографияРождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности.Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерныхтехнологий.Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии.Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского.Сохранённая история и роль его фотографий в современной отечественной культуре.Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактурыпредмета. Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональныхмастеров.Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм.Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни спомощью фотографии.Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. Роль тональныхконтрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа.Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная.Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениямив изобразительном искусстве.Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным играфическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий.Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельствоистории и его значение в сохранении памяти о событии.Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных фотографов.Спортивные фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях.«Работать для жизни...» — фотографии Александра Родченко, их значение и влияниена стиль эпохи.Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразованияфотографий и границы достоверности.Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерныхпрограмм.Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени ивлияние фотообраза на жизнь людей.



415

Изображение и искусство киноОжившее изображение. История кино и его эволюция как искусства.Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и составтворческого коллектива. Сценарист — режиссёр — художник — оператор в работе надфильмом. Сложносоставной язык кино.Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка киноискусства.Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма.Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощениев материале. Пространство и предметы, историческая конкретность и художественныйобраз — видеоряд художественного игрового фильма.Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи вработе над видеороликом. Этапы создания видеоролика.Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольныемультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественноймультипликации, её знаменитые создатели.Использование электронно-цифровых технологий в современном игровомкинематографе.Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и еговозможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданиюанимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажнаяперекладка, сыпучая анимация.Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности.Изобразительное искусство на телевиденииТелевидение — экранное искусство: средство массовой информации,художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга.Искусство и технология. Создатель телевидения — русский инженер ВладимирКозьмич Зворыкин.Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство.Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение.Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму;сценографический дизайн и компьютерная графика.Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда ихудожественного оформления.Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни.Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения рабочей программы основного общего образованияпо изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности.В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общегообразования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся кроссийским традиционным духовным ценностям, социализация личности.Программа обеспечивает достижение учащимися личностных результатов, указанныхво ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностныеустановки и социально значимые качества личности; духовнонравственное развитие
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обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению,готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности.1. Патриотическое воспитаниеОсуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории исовременного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном,прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоенияособенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведенияхискусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам,торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественногопейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства,его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитываетпатриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональномувосприятию и творческому созиданию художественного образа.2. Гражданское воспитаниеПрограмма по изобразительному искусству направлена на активное приобщениеобучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуютсязадачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личнойпричастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык,развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство»происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства,углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманиюособенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетическихидеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественныхпроектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуютпониманию другого, становлению чувства личной ответственности.3. Духовно-нравственное воспитаниеВ искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себеэстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которогосоставляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитиевнутреннего мира учащегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы.Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося,осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная икоммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствуетосвоению базовых ценностей—формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье,труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни.4. Эстетическое воспитаниеЭстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитаниечувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий:прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусствопонимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственнойсреды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле.Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развитиясоциально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностныхориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию,отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, ксамому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивномудействию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированиюценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.
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5. Ценности познавательной деятельностиВ процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусствомставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии соспециальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоциональноокрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются впроцессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнениизаданий культурно-исторической направленности.6. Экологическое воспитаниеПовышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающейсреде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, еёобраза в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.7. Трудовое воспитаниеХудожественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должноосуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоениемхудожественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловаядеятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реальногожизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реальногопрактического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату,понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества,коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования копределённым заданиям программы.8. Воспитывающая предметно-эстетическая средаВ процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значениеорганизация пространственной среды школы. При этом школьники должны бытьактивными участниками (а не только потребителями) её создания и оформленияпространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды,календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и самобраз предметно пространственной среды школы, оказывает активное воспитательноевоздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятиежизни школьниками.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения основной образовательной программы,формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»:1. Овладение универсальными познавательными действиямиФормирование пространственных представлений и сенсорных способностей:

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;
 характеризовать форму предмета, конструкции;
 выявлять положение предметной формы в пространстве;
 обобщать форму составной конструкции;
 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;
 структурировать предметно-пространственные явления;
 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов междусобой;
 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственнойкомпозиции.
 Базовые логические и исследовательские действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;
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 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорийявления искусства и действительности;
 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначениюв жизни людей;
 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала поустановленной или выбранной теме;
 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения илиисследования, аргументированно защищать свои позиции.
 Работа с информацией:
 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска иотбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев;
 использовать электронные образовательные ресурсы;
 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;
 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;
 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различныхвидах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронныхпрезентациях.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиямиПонимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор— зритель), между поколениями, между народами;
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятиеокружающих;
 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение коппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляяи корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемогоявления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций иучёта интересов;
 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественногоили исследовательского опыта;
 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместнойдеятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлятьготовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться кзадачам, своей роли в достижении общего результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиямиСамоорганизация:
 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебныхзадач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия,развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;
 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных,художественно-творческих задач;
 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядокв окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.
 Самоконтроль:
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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своейдеятельности в процессе достижения результата;
 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующихцелям критериев.
 Эмоциональный интеллект:
 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманиюэмоций других;
 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусстваи собственной художественной деятельности;
 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, пониматьнамерения и переживания свои и других;
 признавать своё и чужое право на ошибку;
 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебномсотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами имежвозрастном взаимодействии.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительноеискусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированностьумений.Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:
 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного,классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствияв предметном мире и жилой среде;
 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом имагическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней историичеловечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира;
 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-прикладного искусства;
 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организациимежличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлениипредметнопространственной среды;
 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево,металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризоватьнеразрывную связь декора и материала;
 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладногоискусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка,др.;
 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу,орнаментальность, стилизацию изображения;
 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный,зооморфный, антропоморфный;
 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментовленточных, сетчатых, центрических;
 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнаментаи уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах;
 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичногоизображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения
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представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой натрадиционные образы мирового искусства;
 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, впредметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добруи злу, к жизни в целом;
 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народногокрестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);
 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома,его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное исимволическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение укладакрестьянской жизни и памятник архитектуры;
 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметовкрестьянского быта;
 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй исимволическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народногопраздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить илисмоделировать традиционный народный костюм;
 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие,хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности;
 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разныхнародов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значениедеталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом;
 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформленияжизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например,Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье);понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство ицелостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями исложившийся историей;
 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла всовременной жизни;
 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношенииремесла и искусства;
 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народныххудожественных промыслов;
 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современныхнародных промыслов;
 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах:дерево, глина, металл, стекло, др.;
 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления итехнике декора;
 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведенияхнародных промыслов;
 иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделийнекоторых художественных промыслов;
 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий видизделий ряда отечественных художественных промыслов;
 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема,логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого созданияэмблемы или логотипа;
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 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление означении и содержании геральдики;
 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественнойдеятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненнойобстановке и характеризовать их образное назначение;
 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладногоискусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло,керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.;
 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлениюпространства школы и школьных праздников.Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:
 характеризовать различия между пространственными и временными видами искусстваи их значение в жизни людей;
 объяснять причины деления пространственных искусств на виды;
 знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение вжизни людей.Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:
 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики,живописи, скульптуры;
 осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать иобъяснять роль художественного материала в произведениях искусства;
 иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости,фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина,а также использовать возможности применять другие доступные художественныематериалы;
 иметь представление о различных художественных техниках в использованиихудожественных материалов;
 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;
 иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм;
 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические телана двухмерной плоскости;
 знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик»,«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практикерисунка;
 понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт ихвизуального анализа;
 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризацииплоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частейвнутри целого;
 иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;
 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачуили как самостоятельное творческое действие;
 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета,дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи;
 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовойконтраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью;
 иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластическойвыразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов илиживотных.Жанры изобразительного искусства:
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 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержаниемпроизведения искусства.Натюрморт:
 характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи историичеловечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Новоговремени;
 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта вотечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественныххудожников;
 знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображенияобъёмного предмета в двухмерном пространстве листа;
 знать об освещении как средстве выявления объёма предмета;
 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположенияпредметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всехприменяемых средств выразительности;
 иметь опыт создания графического натюрморта;
 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.Портрет:
 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи какпоследовательности изменений представления о человеке;
 сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохиВозрождения и Нового времени;
 понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохии авторская позиция художника;
 узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистовевропейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);
 уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называтьимена великих художников- портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О.Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов идр.);
 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека,пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;
 иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создаватьзарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять егона практике;
 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражениихарактера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;
 иметь начальный опыт лепки головы человека;
 приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя виденияиндивидуальности человека;
 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразииграфических средств в изображении образа человека;
 уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при созданиихудожественного образа;
 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в созданиипортретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальностигероя портрета;
 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном.Пейзаж:
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 иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнегомира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;
 знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке;
 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокийгоризонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива;
 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;
 характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическомпейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов;
 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;
 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористическойизменчивости состояний природы;
 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуяособенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитанаи художников ХХ в. (по выбору);
 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природыи каково его значение в развитии чувства Родины;
 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состоянийприроды;
 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти ипредставлению;
 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса кокружающему миру и его художественно-поэтическому видению;
 иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению;
 обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражениясамобытного лица культуры и истории народа;
 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи егоохраны и сохранения.Бытовой жанр:
 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений ожизни людей разных эпох и народов;
 уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»,«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины;
 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственныхи ценностных смыслов в жанровой картине;
 иметь представление о композиции как целостности в организации художественныхвыразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения;
 объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в пониманииистории человечества и современной жизни;
 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единствомира людей;
 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека вискусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по ихстилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай,античный мир и др.);
 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций ихискусства;
 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеровпроизведений европейского и отечественного искусства;
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 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни,обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающейдействительности.Исторический жанр:
 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение дляжизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самымвысоким жанром произведений изобразительного искусства;
 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последнийдень Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова,«Бурлаки на Волге» И. Репина;
 иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественныххудожников ХХ в.;
 уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжетыоб античных героях принято относить к историческому жанру;
 узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна»С. Боттичелли;
 знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной:периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов,этапов работы над основным холстом;
 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественныйпроект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией.Библейские темы в изобразительном искусстве:
 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжетыСвященной истории в произведениях искусства;
 объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как«духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;
 знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художниковна библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря»Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта идр.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.;
 знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;
 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы,таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского,«Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.;
 иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейскиетемы;
 иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве,Феофане Греке, Дионисии;
 воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокоедостижение отечественной культуры;
 объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства наоснове художественной культуры зрителя;
 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизниобщества, в жизни человека.Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:
 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е.искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизнилюдей;
 объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственнойсреды жизнедеятельности человека;
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 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки иповедение человека;
 рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельностьчеловека и представления о самом себе;
 объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре,предметах труда и быта разных эпох.Графический дизайн:
 объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языкаконструктивных искусств;
 объяснять основные средства — требования к композиции;
 уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;
 составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости отпоставленных задач;
 выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту;
 составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;
 осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;
 объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;
 различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах;
 объяснять выражение «цветовой образ»;
 применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённыеодним стилем;
 определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общимстилем, отвечающий законам художественной композиции;
 соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческоговоплощения шрифтовой композиции (буквицы);
 применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графическойкомпозиции;
 объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки;различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработкилоготипа на выбранную тему;
 приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительнойоткрытки или рекламы на основе соединения текста и изображения;
 иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметьпрактический творческий опыт образного построения книжного и журнальногоразворотов в качестве графических композиций.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:
 иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макетаархитектурного пространства в реальной жизни;
 выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу;
 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и ихсочетаний на образный характер постройки и её влияние на организациюжизнедеятельности людей;
 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций иизменении облика архитектурных сооружений;
 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения вжизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации ижизнедеятельности людей;



426

 иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилейразных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре ичастном строительстве, в организации городской среды;
 характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшеговремени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать осоциокультурных противоречиях в организации современной городской среды ипоисках путей их преодоления;
 знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни,сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти ипонимания своей идентичности;
 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку городакак способ организации образа жизни людей;
 знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построениягородского пространства в виде макетной или графической схемы;
 характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы иархитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры ишколах ландшафтного дизайна;
 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи междучеловеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;
 иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построенииформы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характержизнедеятельности человека в предметах его быта;
 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построениипредметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формыобъектов архитектуры и дизайна;
 иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретныхзадач жизнедеятельности человека;
 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции иконкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде;
 иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризоватьпонятие моды в одежде; объяснять,
 как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации,мировоззренческие идеалы и характер деятельности;
 иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции впроектировании одежды, ансамбле в костюме;
 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравниватьфункциональные особенности современной одежды с традиционными функциямиодежды прошлых эпох;
 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современнойодежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач(спортивной, праздничной, повседневной и др.);
 различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметьпредставление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опытсоздания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа;определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистикипричёски в повседневном быту.

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусстваи художественная фотография» (вариативный):
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 знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса всинтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видовхудожественного творчества;
 понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах;
 иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видовхудожественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видамиискусства.Художник и искусство театра:
 иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральныхпредставлений;
 знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности всовременном театре;
 иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа;
 понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмомтеатрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всегостилистического образа спектакля;
 иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков вистории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К.Коровина, И. Билибина, А. Головина и др.);
 иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе;уметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля;
 объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра иактёра в процессе создания образа персонажа;
 иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовыхпредметов;
 понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительскойкультурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания ихзначения в интерпретации явлений жизни.Художественная фотография:
 иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогрессатехнологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах;
 уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»;
 иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощьюкомпьютерных графических редакторов;
 уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина-Горского длясовременных представлений об истории жизни в нашей стране;
 различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;
 объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии;
 понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительностиизобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практикефотографирования;
 иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественныхфотографий известных профессиональных мастеров фотографии;
 иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композициикадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни;
 обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интереси внимание к окружающему миру, к людям;
 уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графическогорисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальностив современной художественной культуре;
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 понимать значение репортажного жанра, роли журналистов- фотографов в истории ХХв. и современном мире;
 иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографиивыражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стильэпохи;
 иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий.Изображение и искусство кино:
 иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства;
 уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясьусловностью, формирует у людей восприятие реального мира;
 иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенныхкадров;
 знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов егокоманды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма;
 объяснять роль видео в современной бытовой культуре;
 приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы созданиявидеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика;
 понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа,игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма,музыкального клипа, документального фильма;
 осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основесоответствующих компьютерных программ;
 обрести навык критического осмысления качества снятых роликов;
 иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использованияэлектронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе;
 иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучшихотечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию иуникальность художественных образов отечественной мультипликации;
 осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и всоответствующей компьютерной программе;
 иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационногофильма.Изобразительное искусство на телевидении:
 объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранногоискусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения,развлечения и организации досуга;
 знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине;
 осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационноепространство;
 иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника нателевидении;
 применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения истудии мультимедиа;
 понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительскихумений;
 осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственногоразвития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности всвоей жизни и в жизни общества.
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2.1.15. МУЗЫКА
Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего образованиясоставлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования, с учётом:

 распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования по предмету «Музыка»;
 Программы воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующийво всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используяинтонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции,разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны,с одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степеньпсихологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальныйпотенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношенийс самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальнымискусством.Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества исвойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательнаярефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, нетребующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способмышления и мировоззрение представителей других народов и культур.Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средствомсохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых внародной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особоезначение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укреплениянациональной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являютсяквинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю системумировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на болееглубоком — подсознательном — уровне.Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитиекомплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувствовремени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развитиясобытий, обогощать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении спрошлым.Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностейребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует уменияи навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации исамопринятию личности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вноситогромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всейсистемы ценностей.Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителюмузыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволитучителю:
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1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы кформированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте основногообщего образования;2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержаниеучебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, сизменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.);Основной образовательной программой основного общего образования (в редакциипротокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения пообщему образованию); Программой воспитания (одобрена решением Федеральногоучебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г.№2/20);3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностейконкретного региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное врабочей программе распределение учебного времени на изучение определённогораздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоенияучебного материала.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка,развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала.Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства вобразование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры какчасти всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкальногообучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознанияспецифического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациямиэстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловоеобобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество).В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется последующим направлениям:1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостногомиропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значениямузыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации междулюдьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации;3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивациик интонационно-содержательной деятельности.Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личныйпсихологический опыт эмоционально-эстетического переживания.2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерностиразвития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытованиямузыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека.3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства.Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей.Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия.
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4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средствмузыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерныхдля различных музыкальных стилей.5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование впредметных умениях и навыках, в том числе:а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятиямузыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанныммузыкальным произведением);б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступныхмузыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных ивиртуальных музыкальных инструментах);в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции,аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов);г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец,двигательное моделирование и др.);д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали,представления);е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах,достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного ипрофессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развитиямузыкального искусства и современной музыкальной культуре.Программа составлена на основе модульного принципа построения учебногоматериала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципамкомпоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательнойпрограммой начального образования и непрерывность изучения предмета иобразовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:модуль № 1 «Музыка моего края»;модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;модуль № 3 «Музыка народов мира»;модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;модуль № 5 «Русская классическая музыка»;модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»;модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;модуль № 9 «Жанры музыкального искусства».МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по8 класс включительно.Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примернымобразцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организацияможет выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной варианттематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной ивнеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитанияобразовательного учреждения. При этом необходимо руководствоваться принципомрегулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не
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менее 1 академического часа в неделю. Общее количество— не менее 136 часов (по 34 часав год).При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательнаяорганизация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе сорганизациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры,организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурнуюдеятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в томчисле основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательнойпрограммы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История»,«Обществознание», «Иностранный язык» и др.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6часов учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульныйпринцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределениеколичества учебных часов между блоками. Могут быть полностью опущены отдельныетематические блоки в случае, если данный материал был хорошо освоен в начальнойшколе.Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширитьформы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий— посещенийтеатров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческимипроектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы,увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренныхэстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации(п. 25.3 ФГОС ООО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но неисключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначеныв подразделе «На выбор или факультативно».
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7 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 тематическихблоков.8 При выборе данного тематического блока рекомендуется включать его в тематическое планирование в четверти,соответствующей конкретному календарному сезону.

МОДУЛЬ № 1 «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ»
№ блока,к о л - в очасов

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А)3 — 4учебныхчаса

Фольклор—народноетворчество7

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

Знакомство со звучанием фольклорных образцовв аудио- и видеозаписи. Определение на слух:— принадлежности к народной иликомпозиторской музыке;— исполнительского состава (вокального,инструментального, смешанного);— жанра, основного настроения, характерамузыки.Разучивание и исполнение народных песен,танцев, инструментальных наигрышей,фольклорных игр
Б)3 — 4учебныхчаса

Календарныйфольклор8
Календарныеобряды,традиционныедля даннойместности(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
В)3 — 4учебныхчаса

Семейныйфольклор Фольклорныежанры,связанные сжизнью человека:свадебный обряд,рекрутскиепесни, плачи-причитания

Знакомство с фольклорными жанрамисемейного цикла. Изучение особенностей ихисполнения и звучания. Определение на слухжанровой принадлежности, анализ символикитрадиционных образов.Разучивание и исполнение отдельных песен,фрагментов обрядов (по выбору учителя).На выбор или факультативноРеконструкция фольклорного обряда или егофрагмента. Исследовательские проекты потеме «Жанры семейного фольклора»
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№ блока,к о л - в очасов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

Г)3 — 4учебныхчаса

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

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,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
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9 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучениеммодуля «Музыка моего края», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данныхразделов программы между собой.10 При изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трёх региональных традиций.Одна из которых— музыка ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской области— чувашский илимарийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края— музыка Адыгеи и т. д.). Две другие культурные традициижелательно выбрать среди более удалённых географически, а также по принципу контраста мелодико-ритмическихособенностей. Для обучающихся республик Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должнабыть представлена русская народная музыка.

МОДУЛЬ № 2 «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ»9

№ блока,к о л - в очасов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А)3 — 4учебныхчаса

Россия— нашобщийдом

Богатство иразнообразиефольклорныхтрадицийнародов нашейстраны. Музыканаших соседей,музыка другихрегионов10

Знакомство со звучанием фольклорных образцовблизких и далёких регионов в аудио- ивидеозаписи. Определение на слух:— принадлежности к народной иликомпозиторской музыке;— исполнительского состава (вокального,инструментального, смешанного);— жанра, характера музыки.Разучивание и исполнение народных песен,танцев, инструментальных наигрышей,фольклорных игр разных народов России
Б)3 — 4учебныхчаса

Фольклорныежанры
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 вхарактере изученных народных танцев и песен.На выбор или факультативноИсследовательские проекты, посвящённыемузыке разных народов России. Музыкальныйфестиваль «Народы России»
В)3 — 4учебныхчаса

Фольклор втворчествепрофессиональныхкомпозиторов

Народныеистокикомпозиторскоготворчества:обработкифольклора,цитаты; картиныродной природы

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. п.), в которых использованыподлинные народные мелодии. Наблюдение за
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11 Например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка и т. п.

№ блока,к о л - в очасов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

и отражениетипичныхобразов,характеров,важныхисторическихсобытий.Внутреннееродствокомпозиторского и народноготворчества наинтонационномуровне

принципами композиторской обработки, развитияфольклорного тематического материала.На выбор или факультативноИсследовательские, творческие проекты,раскрывающие тему отражения фольклора втворчестве профессиональных композиторов (напримере выбранной региональной традиции).Посещение концерта, спектакля (просмотрфильма, телепередачи), посвящённого даннойтеме. Обсуждение в классе и/или письменнаярецензия по результатам просмотра

Г)3 — 4учебныхчаса

Нарубежахкультур
Взаимноевлияниефольклорныхтрадиций другна друга.Этнографические экспедиции ифестивали.Современнаяжизньфольклора

Знакомство с примерами смешения культурныхтрадиций в пограничных территориях11.Выявление причинно-следственных связей такогосмешения.Изучение творчества и вклада в развитиекультуры современных этно-исполнителей,исследователей традиционного фольклора.На выбор или факультативноУчастие в этнографической экспедиции,посещение/ участие в фестивале традиционнойкультуры
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12 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучениеммодулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляяи сравнивая музыкальный материал данных разделов программы между собой.13 Для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2—3 национальных культур из следующего списка:английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор.Каждая выбранная национальная культура должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями.В том числе, но не исключительно — образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей(например, испанский фольклор — кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор — мазурка, полонез; французскийфольклор — рондо, трубадуры; австрийский фольклор — альпийский рог, тирольское пение, лендлер и т. д.).14 Для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1—2 национальные традиции из следующегосписка: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция.

МОДУЛЬ № 3 «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»12
№ блока,к о л - в очасов

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А)3 — 4учебныхчаса

Музыка—древнейшийязыкчеловечества

Археологическиенаходки, легендыи сказания омузыке древних.ДревняяГреция —колыбельевропейскойкультуры (театр,хор, оркестр,лады, учение огармонии и др.)

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

МузыкальныйфольклорнародовЕвропы

Интонации иритмы, формы ижанрыевропейскогофольклора13Отражениеевропейскогофольклора втворчествепрофессиональныхкомпозиторов

Выявление характерных интонаций и ритмов взвучании традиционной музыки народов Европы.Выявление общего и особенного при сравненииизучаемых образцов европейского фольклора ифольклора народов России.Разучивание и исполнение народных песен, танцев.Двигательная, ритмическая, интонационнаяимпровизация по мотивам изученных традицийнародов Европы (в том числе в форме рондо)

В)3 — 4учебныхчаса

МузыкальныйфольклорнародовАзии иАфрики

Африканскаямузыка — стихияритма.Интонационно-ладовая основамузыки странАзии14,уникальныетрадиции,музыкальные

Выявление характерных интонаций и ритмов взвучании традиционной музыки народов Африкии Азии.Выявление общего и особенного при сравненииизучаемых образцов азиатского фольклора ифольклора народов России.Разучивание и исполнение народных песен,танцев.Коллективные ритмические импровизации нашумовых и ударных инструментах.
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№ блока,к о л - в очасов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

инструменты.Представления ороли музыки вжизни людей

На выбор или факультативноИсследовательские проекты по теме «Музыкастран Азии и Африки»
Г)3 — 4учебныхчаса

Народная музыкаАмериканскогоконтинента

Стили и жанрыамериканскоймузыки (кантри,блюз,спиричуэлс,самба, боссановаи др.). Смешениеинтонаций иритмовразличногопроисхождения

Выявление характерных интонаций и ритмов взвучании американского, латино-американскогофольклора, прослеживание их национальныхистоков.Разучивание и исполнение народных песен,танцев.Индивидуальные и коллективные ритмические имелодические импровизации в стиле (жанре)изучаемой традиции
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15 Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей,образов на примере творчества крупнейших композиторов Западной Европы. Однако биографические сведения из жизникомпозиторов предполагаются к использованию лишь в качестве контекста 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 иной страны к творчеству профессиональных композиторов, в котором изученнаянациональная традиция получила продолжение и развитие.

МОДУЛЬ № 4 «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»15
№ блока,к о л - в очасов

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А)2 — 3учебныхчаса

Национальныеистокиклассическоймузыки

Национальныймузыкальныйстиль напримеретворчестваФ. Шопена,Э. Грига и др.

Знакомство с образцами музыки разных жанров,типичных для рассматриваемых национальныхстилей, творчества изучаемых композиторов.Определение на слух характерных интонаций,ритмов, элементов музыкального языка, умениенапеть наиболее яркие интонации, прохлопатьритмические примеры из числа изучаемыхклассических произведений.
Значение и ролькомпозитора —основоположниканациональнойклассическоймузыки.Характерныежанры, образы,элементымузыкальногоязыка

Разучивание, исполнение не менее одноговокального произведения, сочинённогокомпозитором-классиком (из числа изучаемых вданном разделе).Музыкальная викторина на знание музыки,названий и авторов изученных произведений.На выбор или факультативноИсследовательские проекты о творчествеевропейских композиторов-классиков,представителей национальных школ.Просмотр художественных и документальныхфильмов о творчестве выдающих европейскихкомпозиторов с последующим обсуждением вклассе.Посещение концерта классической музыки, балета,драматического спектакля
Б)2 — 3учебныхчаса

Музыкант ипублика
Кумирыпублики (напримеретворчества В.А. Моцарта,Н. Паганини,Ф. Листа и др.).Виртуозность.Талант, труд,миссиякомпозитора,исполнителя.Признание

Знакомство с образцами виртуозной музыки.Размышление над фактами биографий великихмузыкантов — как любимцев публики, так инепóнятых современниками.Определение на слух мелодий, интонаций, ритмов,элементов музыкального языка изучаемыхклассических произведений, умение напеть ихнаиболее яркие ритмоинтонации.Музыкальная викторина на знание музыки,названий и авторов изученных произведений.Знание и соблюдение общепринятых нормслушания музыки, правил поведения в концертномзале, театре оперы и балета.
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№ блока,к о л - в очасов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

публики.Культураслушателя.Традициислушаниямузыки впрошлые века исегодня

На выбор или факультативноРабота с интерактивной картой (географияпутешествий, гастролей), лентой времени (имена,факты, явления,музыкальные произведения).Посещение концерта классической музыки споследующим обсуждением в классе.Создание тематической подборки музыкальныхпроизведений для домашнего прослушивания
В)4 — 6учебныхчасов

Музыка—зеркалоэпохи

Искусство какотражение, содной стороны—образа жизни, сдругой—главныхценностей,идеаловконкретнойэпохи. Стилибарокко иклассицизм (кругосновныхобразов,характерныхинтонаций,жанров).Полифоническийи гомофонно-гармоническийсклад на примеретворчества И.С. Баха и Л. ванБетховена

Знакомство с образцами полифонической игомофонно-гармонической музыки.Разучивание, исполнение не менее одноговокального произведения, сочинённогокомпозитором-классиком (из числа изучаемых вданном разделе).Исполнение вокальных, ритмических, речевыхканонов.Музыкальная викторина на знание музыки,названий и авторов изученных произведений.На выбор или факультативноСоставление сравнительной таблицы стилейбарокко и классицизм (на примере музыкальногоискусства, либо музыки и живописи, музыки иархитектуры).Просмотр художественных фильмов и телепередач,посвящённых стилям барокко и классицизм,творческому пути изучаемых композиторов

Г)4 — 6учебныхчасов

Музыкальныйобраз
Героическиеобразы вмузыке.Лирическийгероймузыкальногопроизведения.Судьбачеловека —судьбачеловечества

Знакомство с произведениями композиторов —венских классиков, композиторов-романтиков,сравнение образов их произведений.Сопереживание музыкальному образу,идентификация с лирическим героемпроизведения.Узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов,элементов музыкального языка изучаемыхклассических произведений, умение напеть ихнаиболее яркие темы, ритмоинтонации.Разучивание, исполнение не менее одного
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№ блока,к о л - в очасов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

(на примеретворчества Л.ван Бетховена,Ф. Шуберта идр.). Стиликлассицизм иромантизм (кругосновныхобразов,характерныхинтонаций,жанров)

вокального произведения, сочинённогокомпозитором-классиком, художественнаяинтерпретация его музыкального образа.Музыкальная викторина на знание музыки,названий и авторов изученных произведений.На выбор или факультативноСочинение музыки, импровизация; литературное,художественное творчество, созвучное кругуобразов изучаемого композитора. Составлениесравнительной таблицы стилей классицизм иромантизм (только на примере музыки, либо вмузыке и живописи, в музыке и литературе и т. д.)
Д)3 — 4учебныхчаса

Музыкальнаядраматургия

Развитиемузыкальныхобразов.Музыкальнаятема. Принципымузыкальногоразвития:повтор,контраст,разработка.Музыкальнаяформа —строениемузыкальногопроизведения

Наблюдение за развитием музыкальных тем,образов, восприятие логики музыкальногоразвития. Умение слышать, запоминать основныеизменения, последовательность настроений,чувств, характеров в развёртывании музыкальнойдраматургии. Узнавание на слух музыкальных тем,их вариантов, видоизменённых в процессеразвития.Составление наглядной (буквенной, цифровой)схемы строения музыкального произведения.Разучивание, исполнение не менее одноговокального произведения, сочинённогокомпозитором-классиком, художественнаяинтерпретация музыкального образа в егоразвитии.Музыкальная викторина на знание музыки,названий и авторов изученных произведений.На выбор или факультативноПосещение концерта классической музыки, впрограмме которого присутствуют крупныесимфонические произведения.Создание сюжета любительского фильма (в томчисле в жанре теневого театра, мультфильма и др.),основанного на развитии образов, музыкальнойдраматургии одного из произведенийкомпозиторов-классиков
Е)4 — 6учебныхчасов

Музыкальныйстиль
Стиль какединствоэстетическихидеалов, кругаобразов,драматургическ

Обобщение и систематизация знаний о различныхпроявлениях музыкального стиля (стилькомпозитора, национальный стиль, стиль эпохи ит. д.).Исполнение 2—3 вокальных произведений —образцов барокко, классицизма, романтизма,
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Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

их приёмов,музыкальногоязыка. (Напримеретворчества В.А. Моцарта,К. Дебюсси,А. Шёнберга идр.)

импрессионизма (подлинных или стилизованных).Определение на слух в звучании незнакомогопроизведения:— принадлежности к одному из изученных стилей;— исполнительского состава (количество и состависполнителей, музыкальных инструментов);— жанра, круга образов;— способа музыкального изложения и развития впростых и сложных музыкальных формах(гомофония, полифония, повтор, контраст,соотношение разделов и частей в произведении идр.).Музыкальная викторина на знание музыки,названий и авторов изученных произведений.На выбор или факультативноИсследовательские проекты, посвящённыеэстетике и особенностям музыкального искусстваразличных стилей XX века
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16 Изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моегокрая» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русскихкомпозиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций.

МОДУЛЬ № 5 «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»16

№ блока,к о л - в очасов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А)3 — 4учебныхчаса

Образыроднойземли
Вокальнаямузыка на стихирусских поэтов,программныеинструментальныепроизведения,посвящённыекартинамрусскойприроды,народного быта,сказкам,легендам (напримеретворчества М.И. Глинки,С. В. Рахманинова,В. А. Гаврилинаи др.)

Повторение, обобщение опыта слушания,проживания, анализа музыки русскихкомпозиторов, полученногов начальных классах. Выявление мелодичности,широты дыхания, интонационной близостирусскому фольклору.Разучивание, исполнение не менее одноговокального произведения, сочинённого русскимкомпозитором-классиком.Музыкальная викторина на знание музыки,названий и авторов изученных произведений.На выбор или факультативноРисование по мотивам прослушанныхмузыкальных произведений.Посещение концерта классической музыки, впрограмму которого входят произведения русскихкомпозиторов

Б)4 — 6учебныхчасов

Золотойвекрусскойкультуры

Светскаямузыкароссийскогодворянства XIXвека:музыкальныесалоны,домашнеемузицирование,балы, театры.Увлечениезападнымискусством,появлениесвоих гениев.Синтез западно-европейскойкультуры ирусских

Знакомство с шедеврами русской музыки XIXвека, анализ художественного содержания,выразительных средств.Разучивание, исполнение не менее одноговокального произведения лирического характера,сочинённого русским композитором-классиком.Музыкальная викторина на знание музыки,названий и авторов изученных произведений.На выбор или факультативноПросмотр художественных фильмов, телепередач,посвящённых русской культуре XIX века.Создание любительского фильма, радиопередачи,театрализованной музыкально-литературнойкомпозиции на основе музыки и литературы XIXвека.Реконструкция костюмированного бала,музыкального салона
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Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

интонаций,настроений,образов (напримеретворчестваМ. И. Глинки,П. И. Чайковского,Н. А. Римского-Корсакова и др.)
В)4 — 6учебныхчасов

Историястраны инарода вмузыкерусскихкомпозиторов

Образынародныхгероев, темаслуженияОтечеству вкрупныхтеатральных исимфоническихпроизведенияхрусскихкомпозиторов(на примересочиненийкомпозиторов— членов«Могучейкучки», С.С. Прокофьева,Г. В. Свиридоваи др.)

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—XX веков, анализ художественного содержания испособов выражения патриотической идеи,гражданского пафоса.Разучивание, исполнение не менее одноговокального произведения патриотическогосодержания, сочинённого русским композитором-классиком.Исполнение Гимна Российской Федерации.Музыкальная викторина на знание музыки,названий и авторов изученных произведений.На выбор или факультативноПросмотр художественных фильмов, телепередач,посвящённых творчеству композиторов — членовкружка «Могучая кучка».Просмотр видеозаписи оперы одного из русскихкомпозиторов (или посещение театра) или фильма,основанного на музыкальных сочинениях русскихкомпозиторов
Г)3 — 4учебныхчаса

Русскийбалет Мировая славарусского балета.Творчествокомпозиторов(П.И. Чайковский,С. С. Прокофьев,И. Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин),балетмейстеров,артистов балета.Дягилевские

Знакомство с шедеврами русской балетной музыки.Поиск информации о постановках балетныхспектаклей, гастролях российских балетных труппза рубежом.Посещение балетного спектакля (просмотр ввидеозаписи). Характеристика отдельныхмузыкальных номеров и спектакля в целом.На выбор или факультативноИсследовательские проекты, посвящённые историисоздания знаменитых балетов, творческойбиографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров.Съёмки любительского фильма (в технике теневого,кукольного театра, мультипликации и т. п.) намузыку какого-либо балета (фрагменты)
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сезоны

Д)3 — 4учебныхчаса

Русскаяисполнительскаяшкола

Творчествовыдающихсяотечественныхисполнителей(С. Рихтер,Л. Коган,М. Ростропович,Е. Мравинский идр.).Консерватории вМоскве и Санкт-Петербурге,родном городе.Конкурс имениП.И. Чайковского

Слушание одних и техже произведений в исполненииразных музыкантов, оценка особенностейинтерпретации.Создание домашней фоно- и видеотеки изпонравившихся произведений.Дискуссия на тему «Исполнитель — соавторкомпозитора».На выбор или факультативноИсследовательские проекты, посвящённыебиографиям известных отечественныхисполнителей классической музыки

Е)3 — 4учебныхчаса

Русскаямузыка— взглядвбудущее

Идеясветомузыки.Мистерии А.Н. Скрябина.Терменвокс,синтезаторЕ. Мурзина,электроннаямузыка (напримеретворчества А.Г. Шнитке,Э. Н. Артемьеваи др.)

Знакомство с музыкой отечественныхкомпозиторов XX века, эстетическими итехнологическими идеями по расширениювозможностей и средств музыкального искусства.Слушание образцов электронной музыки.Дискуссия о значении технических средств всоздании современной музыки.На выбор или факультативноИсследовательские проекты, посвящённыеразвитию музыкальной электроники в России.Импровизация, сочинение музыки с помощьюцифровых устройств, программных продуктов иэлектронных гаджетов
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17 Изучение тематических блоков данного модуля перекликается с модулями «Европейская классическая музыка» и«Русская классическая музыка». В календарном планировании допускается сочетание, сращивание его тематическихблоков с логикой изучения творческого наследия великих композиторов, таких как И. С. Бах, В. А. Моцарт, П. И.Чайковский, С. В. Рахманинов и др.18 Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от уровня подготовкиобучающихся (как по музыке, так и по ОРКСЭ) и может быть раскрыто позднее или факультативно по усмотрениюучителя. Также на усмотрение учителя данный перечень может быть дополнен образцами исламской, буддийскойкультуры, иудаизма в зависимости от особенностей конкретного учебного заведения и религиозных верований,распространённых в данном регионе.

МОДУЛЬ № 6 «ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ»17
№ блока,к о л - в очасов

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А)3 — 4учебныхчаса

Храмовый синтезискусств
Музыкаправославного икатолического18богослужения(колокола,пение a capella /пение всопровожденииоргана).Основныежанры,традиции.Образы Христа,Богородицы,Рождества,Воскресения

Повторение, обобщение и систематизация знанийо христианской культуре западноевропейскойтрадиции и русского православия, полученных науроках музыки и ОРКСЭ в начальной школе.Осознание единства музыки со словом,живописью, скульптурой, архитектурой каксочетания разных проявлений единогомировоззрения, основной идеи христианства.Определение сходства и различия элементовразных видов искусства (музыки, живописи,архитектуры), относящихся:— к русской православной традиции;— западноевропейской христианской традиции;— другим конфессиям (по выбору учителя).Исполнение вокальных произведений, связанныхс религиозной традицией, перекликающихся с нейпо тематике.На выбор или факультативноПосещение концерта духовной музыки
Б)4 — 6учебныхчасов

Развитиецерковной музыки
Европейскаямузыкарелигиознойтрадиции(григорианскийхорал,изобретениенотной записиГвидо д’Ареццо,протестантскийхорал).Русская музыкарелигиознойтрадиции(знаменныйраспев,крюковая

Знакомство с историей возникновения нотнойзаписи. Сравнение нотаций религиозной музыкиразных традиций (григорианский хорал,знаменный распев, современные ноты).Знакомство с образцами (фрагментами)средневековых церковных распевов(одноголосие).Слушание духовной музыки. Определение наслух:— состава исполнителей;— типа фактуры (хоральный склад, полифония);— принадлежности к русской илизападноевропейской религиозной традиции.На выбор или факультативноРабота с интерактивной картой, лентой времени суказанием географических и историческихособенностей распространения различных
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запись,партесноепение).Полифония взападной ирусскойдуховноймузыке. Жанры:кантата,духовныйконцерт,реквием

явлений, стилей, жанров, связанных с развитиемрелигиозной музыки.Исследовательские и творческие проекты,посвящённые отдельным произведениямдуховной музыки

В)3 — 4учебныхчаса

Музыкальныежанрыбогослужения

Эстетическоесодержание ижизненноепредназначениедуховноймузыки.Многочастныепроизведения наканоническиетексты:католическаямесса,православнаялитургия,всенощноебдение

Знакомство с одним (более полно) илинесколькими (фрагментарно) произведениямимировой музыкальной классики, написанными всоответствии с религиозным каноном.Вокализация музыкальных тем изучаемыхдуховных произведений.Определение на слух изученных произведений иих авторов. Иметь представление об особенностяхих построения и образов.Устный или письменный рассказ о духовноймузыкес использованием терминологии, примерами изсоответствующей традиции, формулировкойсобственного отношения к данной музыке,рассуждениями, аргументацией своей позиции
Г)3 — 4учебныхчаса

Религиозные темыи образывсовременноймузыке

Сохранениетрадицийдуховноймузыки сегодня.Переосмысление религиознойтемы втворчествекомпозиторовXX—XXI веков.Религиознаятематикав контекстепоп-культуры

Сопоставление тенденций сохранения ипереосмысления религиозной традиции в культуреXX—XXI веков.Исполнение музыки духовного содержания,сочинённой современными композиторами.На выбор или факультативноИсследовательские и творческие проекты по теме«Музыка и религия в наше время».Посещение концерта духовной музыки
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19 Изучение тематических блоков данного модуля строится по биографическому принципу. В календарномпланировании его целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальноетворчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение иразвитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций.

МОДУЛЬ № 7 «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»19

№ блока,к о л - в очасов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А)3 — 4учебныхчаса

Камернаямузыка Жанрыкамернойвокальноймузыки (песня,романс, вокализи др.).Инструментальная миниатюра(вальс, ноктюрн,прелюдия,каприс и др.).Одночастная,двухчастная,трёхчастнаярепризнаяформа.Куплетнаяформа

Слушание музыкальных произведений изучаемыхжанров, (зарубежных и русских композиторов);анализ выразительных средств, характеристикамузыкального образа.Определение на слух музыкальной формы исоставление её буквенной наглядной схемы.Разучивание и исполнение произведенийвокальных и инструментальных жанров.На выбор или факультативноИмпровизация, сочинение кратких фрагментов ссоблюдением основных признаков жанра(вокализ — пение без слов, вальс — трёхдольныйметр и т. п.). Индивидуальная или коллективнаяимпровизация в заданной форме.Выражение музыкального образа камернойминиатюры через устный или письменный текст,рисунок, пластический этюд
Б)4 — 6учебныхчасаов

Циклическиеформы ижанры

Сюита, циклминиатюр(вокальных,инструментальных).Принципконтраста.Прелюдия ифуга.Соната, концерт:трёхчастнаяформа, контрастосновных тем,разработочныйпринципразвития

Знакомство с циклом миниатюр. Определениепринципа, основного художественного замыслацикла.Разучивание и исполнение небольшоговокального цикла.Знакомство со строением сонатной формы.Определение на слух основных партий-тем водной из классических сонат.На выбор или факультативноПосещение концерта (в том числе виртуального).Предварительное изучение информации опроизведениях концерта (сколько в них частей,как они называются, когда могут звучатьаплодисменты). Последующее составлениерецензии на концерт
В)4 — 6учебныхчасов

Симфоническаямузыка
Одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).

Знакомство с образцами симфонической музыки:программной увертюры, классической 4-частнойсимфонии.Освоение основных тем (пропевание, графическаяфиксация, пластическое интонирование),
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Симфония наблюдение за процессом развёртываниямузыкального повествования. Образно-тематический конспект.Исполнение (вокализация, пластическоеинтонирование, графическое моделирование,инструментальноемузицирование) фрагментов симфоническоймузыки.Слушание целиком не менее одногосимфонического произведения.На выбор или факультативноПосещение концерта (в том числе виртуального)симфонической музыки. Предварительное изучениеинформации о произведениях концерта (сколько вних частей, как они называются, когда могут звучатьаплодисменты). Последующее составлениерецензии на концерт
Г)4 — 6учебныхчасов

Театральныежанры
Опера, балет.Либретто.Строениемузыкальногоспектакля:увертюра,действия,антракты,финал.Массовыесцены. Сольныеномера главныхгероев.Номернаяструктура исквозноеразвитиесюжета.Лейтмотивы.Роль оркестра вмузыкальномспектакле

Знакомство с отдельными номерами из известныхопер, балетов.Разучивание и исполнение небольшого хоровогофрагмента из оперы. Слушание данного хора ваудио- или видеозаписи. Сравнение собственногои профессионального исполнений. Различение,определение на слух:— тембров голосов оперных певцов;— оркестровых групп, тембров инструментов;— типа номера (соло, дуэт, хор и т. д.).Музыкальная викторина на материале изученныхфрагментов музыкальных спектаклей.На выбор или факультативноПосещение театра оперы и балета (в том числевиртуального). Предварительное изучениеинформациио музыкальном спектакле (сюжет, главные героии исполнители, наиболее яркие музыкальныеномера). Последующее составление рецензии наспектакль
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МОДУЛЬ № 8 «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА»
№ блока,к о л - в очасов

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А)3 — 4учебныхчаса

Музыкаилитература

Единство слова имузыки ввокальныхжанрах(песня, романс,кантата, ноктюрн,баркарола,былина и др.).Интонациирассказа,повествования винструментальной музыке (поэма,баллада и др.).Программнаямузыка

Знакомство с образцами вокальной иинструментальной музыки.Импровизация, сочинение мелодий на основестихотворных строк, сравнение своих вариантовс мелодиями, сочинёнными композиторами(метод «Сочинение сочинённого»).Сочинение рассказа, стихотворения подвпечатлением от восприятия инструментальногомузыкального произведения.Рисование образов программной музыки.Музыкальная викторина на знание музыки,названий и авторов изученных произведений

Б)3 — 4учебныхчаса

Музыкаиживопись

Выразительныесредствамузыкального иизобразительногоискусства.Аналогии: ритм,композиция,линия —мелодия, пятно —созвучие,колорит — тембр,светлотность —динамика и т. д.Программнаямузыка.Импрессионизм(на примеретворчествафранцузскихклавесинистов,К. Дебюсси, А.К. Лядова и др.)

Знакомство с музыкальными произведениямипрограммной музыки. Выявление интонацийизобразительного характера.Музыкальная викторина на знание музыки,названий и авторов изученных произведений.Разучивание, исполнение песни с элементамиизобразительности. Сочинение к нейритмического и шумового аккомпанемента сцелью усиления изобразительного эффекта.На выбор или факультативноРисование под впечатлением от восприятиямузыки программно-изобразительного характера.Сочинение музыки, импровизация, озвучиваниекартин художников

В)3 — 4учебныхчаса

Музыкаи театр Музыка кдраматическомуспектаклю (напримеретворчестваЭ. Грига, Л. ван

Знакомство с образцами музыки, созданнойотечественными и зарубежными композиторамидля драматического театра.Разучивание, исполнение песни из театральнойпостановки. Просмотр видеозаписи спектакля, вкотором звучит данная песня.
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Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковичаи др.).Единствомузыки,драматургии,сценическойживописи,хореографии

Музыкальная викторина на материале изученныхфрагментов музыкальных спектаклей.На выбор или факультативноПостановка музыкального спектакля.Посещение театра с последующим обсуждением(устно или письменно) роли музыки в данномспектакле.Исследовательские проекты о музыке, созданнойотечественными композиторами для театра
Г)3 — 4учебныхчаса

Музыкакино ителевидения

Музыка в немоми звуковом кино.Внутрикадроваяи закадроваямузыка. Жанрыфильма-оперы,фильма-балета,фильма-мюзикла,музыкальногомультфильма (напримерепроизведенийР. Роджерса,Ф. Лоу,Г. Гладкова,А. Шнитке)

Знакомство с образцами киномузыкиотечественных и зарубежных композиторов.Просмотр фильмов с целью анализавыразительного эффекта, создаваемого музыкой.Разучивание, исполнение песни из фильма.На выбор или факультативноСоздание любительского музыкального фильма.Переозвучка фрагмента мультфильма.Просмотр фильма-оперы или фильма-балета.Аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чёмотличие видеозаписи музыкального спектакля отфильма-оперы (фильма-балета)?»



452

МОДУЛЬ № 9 «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ ИНАПРАВЛЕНИЯ»
№ блока,к о л - в очасов

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А)3 — 4учебныхчаса

Джаз Джаз — основапопулярноймузыки XX века.Особенностиджазового языкаи стиля (свинг,синкопы,ударные идуховыеинструменты,вопросо-ответнаяструктурамотивов,гармоническаясетка,импровизация)

Знакомство с различными джазовымимузыкальными композициями и направлениями(регтайм, биг-бэнд, блюз).Определение на слух:— принадлежности к джазовой или классическоймузыке;— исполнительского состава (манера пения,состав инструментов).Разучивание, исполнение одной из«вечнозелёных» джазовых тем. Элементыритмической и вокальной импровизации на еёоснове.На выбор или факультативноСочинение блюза.Посещение концерта джазовой музыки

Б)3 — 4учебныхчаса

Мюзикл Особенностижанра. Классикажанра —мюзиклысередины XXвека (на примеретворчестваФ. Лоу,Р. Роджерса, Э.Л. Уэббераи др.).Современныепостановки вжанре мюзиклана российскойсцене

Знакомство с музыкальными произведениями,сочинёнными зарубежными и отечественнымикомпозиторами в жанре мюзикла, сравнение сдругими театральными жанрами (опера, балет,драматический спектакль).Анализ рекламных объявлений о премьерахмюзиклов в современных СМИ.Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов,написание собственного рекламного текста дляданной постановки.Разучивание и исполнение отдельных номеров измюзиклов.

В)3 — 4учебныхчаса

Молодёжнаямузыкальнаякультура

Направления истилимолодёжноймузыкальнойкультуры XX—XXI веков (рок-н-ролл, рок,панк, рэп, хип-хоп и др.).

Знакомство с музыкальными произведениями,ставшими «классикой жанра» молодёжнойкультуры (группы «Битлз», «Пинк-Флойд»,Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и др.).Разучивание и исполнение песни, относящейся кодному из молодёжных музыкальных течений.Дискуссия на тему «Современная музыка».На выбор или факультативноПрезентация альбома своей любимой группы



453

№ блока,к о л - в очасов
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Социальный икоммерческийконтекстмассовоймузыкальнойкультуры
Г)3 — 4учебныхчаса

Музыкацифрового мира
Музыкаповсюду (радио,телевидение,Интернет,наушники).Музыка налюбой вкус(безграничныйвыбор,персональныеп л е й - л и с ты ) .Музыкальноетворчество вусловияхцифровой среды

Поиск информации о способах сохранения ипередачи музыки прежде и сейчас.Просмотр музыкального клипа популярногоисполнителя. Анализ его художественногообраза, стиля, выразительных средств.Разучивание и исполнение популярнойсовременной песни.На выбор или факультативноПроведение социального опроса о роли и местемузыки в жизни современного человека.Создание собственного музыкального клипа

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯСпецифика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесноевзаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных,метапредметных и предметных.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основногообщего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы,урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:1. Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения,уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира;проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальнойкультуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада вмировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальнойкультуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своегокрая. 2. Гражданского воспитания:
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважениеправ, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделейповедения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики,готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственногосамоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизнисемьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в томчисле в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий.3. Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовныхценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностейэтики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи итворческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебнойдеятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.4. Эстетического воспитания:восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное вокружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самомусебе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусствакак средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного имирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства.5. Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человекас природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыкамипознания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способамиисследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также наматериале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различныхявлениях музыкального искусства, использование доступного объёма специальнойтерминологии.6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опытвосприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены,в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательскойдеятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональноесостояние других, использовать адекватные интонационные средства для выражениясвоего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированностьнавыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.7. Трудового воспитания:установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбиев учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическомуизучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатамтрудовой деятельности.8. Экологического воспитания:повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах черезразличные формы музыкального творчества.
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм иправил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы,сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также врамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так исверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различныминавыками в сфере музыкального и других видов искусства;смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувстванового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий,обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры исоциума;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измененияи их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт инавыки управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воляк победе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения основной образовательной программы,формируемые при изучении предмета «Музыка»:1. Овладение универсальными познавательными действиямиБазовые логические действия:устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений,выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодийи ритмов, других элементов музыкального языка;сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения,жанры и стили музыкального и других видов искусства;обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг надруга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексевыразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретногопроизведения, жанра, стиля;выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкальногозвучания;самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённогослухового наблюдения-исследования.
Базовые исследовательские действия:следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать»звучание музыки;использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие междуреальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числеисполнительских и творческих задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественныхпроцессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой;
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, слухового исследования.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальныхпроизведений;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизацииинформации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;различать тексты информационного и художественного содержания,трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативнойустановки.Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитиеспецифического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиямиНевербальная коммуникация:воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понятьэмоционально-образное содержание музыкального высказывания, пониматьограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения;передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражатьнастроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи,понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуациипубличного выступления;распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты),расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться всоответствующий уровень общения.
Вербальное общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения;выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальнымискусством в устных и письменных текстах;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,поддерживать благожелательный тон диалога;публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.
Совместная деятельность (сотрудничество):



457

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия,сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такогосоциально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферывзаимодействия;понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальноймузыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия прирешении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходнойзадачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.
3. Овладение универсальными регулятивными действиямиСамоорганизация:ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели посамосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков испособностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели;планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частногохарактера;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходеего реализации;выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;делать выбор и брать за него ответственность на себя.
Самоконтроль (рефлексия):владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, иадаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; пониматьпричины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту;использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своимпсихоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д.
Эмоциональный интеллект:чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей,использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций вданной сфере;развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как вповседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;
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выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другогочеловека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способвыражения собственных эмоций.
Принятие себя и других:уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическимпредпочтениям и вкусам;признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироватьсяне на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) ижизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивогоповедения, эмоционального душевного равновесия и т. д.).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основмузыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности,потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах,органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету«Музыка»:— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как видаискусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могутрассуждать на эту тему;— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное исамобытное цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеровмузыкальной культуры, испытывают гордость за них;— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственноймузыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своегонарода, узнают на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать висполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность засохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа);— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующегообщественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического,экономического, религиозного, иных аспектов развития общества.Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка»,сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений.
МОДУЛЬ № 1 «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ»:знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов,творческих коллективов своего края;исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторовсвоей малой родины.
МОДУЛЬ № 2 «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ»:
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определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальномуфольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менеетрёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя);различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группамдуховых, струнных, ударно-шумовых инструментов;объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества идеятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.
МОДУЛЬ № 3 «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»:определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской,латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе котдельным самобытным культурно-национальным традициям1;различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группамдуховых, струнных, ударно-шумовых инструментов;различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира всочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров).
МОДУЛЬ № 4 «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»:различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называтьавтора, произведение, исполнительский состав;определять принадлежность музыкального произведения к одному изхудожественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованныекомпозитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводитьпримеры наиболее известных сочинений.
МОДУЛЬ № 5 «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»:различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора,произведение, исполнительский состав;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованныекомпозитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русскихкомпозиторов;характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков,приводить примеры наиболее известных сочинений.
МОДУЛЬ № 6 «ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙДУХОВНОЙ МУЗЫКИ»:различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовноймузыки;исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.МОДУЛЬ № 7 «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ ИНАПРАВЛЕНИЯ»:определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки;
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различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальныхинструментов, входящих в их состав;исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности.
МОДУЛЬ № 8 «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА»:определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видамиискусств;различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основевосприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотиваммузыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбиратьассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора;высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационныхособенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.
МОДУЛЬ № 9 «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»:различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные исимфонические, вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводитьпримеры;рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра;выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных,инструментальных и музыкально-театральных жанров.
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2.1.16. ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАНАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТТЕХНОЛОГИИФундаментальной задачей общего образования является освоение учащимисянаиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится ипреобразовательная деятельность человека.Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существуетровно столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты этадеятельность стала приобретать с развитием машинного производства и связанных с нимизменений в интеллектуальной и практической деятельности человека.Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться всоответствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственнозависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это положение сталоосновополагающей концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножилосвою значимость в информационном обществе.Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие«метода» в следующих аспектах:— процесс достижения поставленной цели формализован настолько, чтостановится возможным его воспроизведение в широком спектре условий при практическиидентичных результатах;— открывается принципиальная возможность автоматизации процессовизготовления изделий (что постепенно распространяется практически на все аспектычеловеческой жизни).Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной цельюнауки (начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий.В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях:

 были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятиеалгоритма;
 проанализирован феномен зарождающегося технологического общества;
 исследованы социальные аспекты технологии.Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационныетехнологии (ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открывбеспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивовразличной информации. Изменилась структура человеческой деятельности — в нейважнейшую роль стал играть информационный фактор. Исключительно значимымиоказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базойразработки и широкого распространения социальных сетей и процесса информатизацииобщества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно новыечерты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращениеинформации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационногобизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные,аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьейреволюцией) является только прелюдией к новой, более масштабной четвёртойпромышленной революции. Все эти изменения самым решительным образом влияют нашкольный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции преподаванияпредметной области «Технология» в образовательных организациях РоссийскойФедерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее —«Концепция преподавания предметной области «Технология»).
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИОсновной целью освоения предметной области «Технология» является формированиетехнологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления,необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развитияРоссийской Федерации.Задачами курса технологии являются: овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифровогосоциума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями попреобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленнымицелями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев,а также критериев личной и общественной безопасности; формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности,готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельностицифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментови технологий; развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в планеподготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценкисвоих профессиональных предпочтений.Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология»,ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей,является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы ипостановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно впроцессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектовобразовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этомразработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах,позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания,полученные обучающимися на других предметах.Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспектыфундаментальной для образования категории «знания», а именно:
 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих даннуюпредметную область;
 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящихк желаемому результату при соблюдении определённых условий;
 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов изакономерностей, применяемых в той или иной предметной области;
 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений ипроцессов.Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимыеаспекты действительности, которые состоят в следующем:
 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является стольмасштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре технологическогопроцесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимоцеленаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикларешения поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни освоениятехнологии:
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— уровень представления;— уровень пользователя;— когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий);
 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд,осуществляется с применением информационных и цифровых технологий,формирование навыков использования этих технологий при изготовлении изделийстановится важной задачей в курсе технологии;
появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивноевлияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиальноновых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоениеучащимися знаний, на развитии умения учиться.Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующихосновные общеобразовательные программы». Современный курс технологии, какподчёркивается во ФГОС, должен содержать ответы на эти принципиальные вызовы.Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимостьручного труда для формирования интеллекта и адекватных представлений об окружающеммире.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоениесущности и структуры технологии идёт неразрывно с процессом познания — построенияи анализа разнообразных моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий.Современный курс технологии построен по модульному принципу.Модульность — ведущий методический принцип построения содержаниясовременных учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучениииндивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающимпринципом построения общеобразовательного курса технологии.Структура модульного курса технологии такова.данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информациив знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимыхи востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции.уделяется технологиям создания уникальных изделий народного творчества.технологический подход при построении моделей, необходимых для познанияобъекта. Именно последний подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важнуюроль в формировании знаний и умений, необходимых для создания технологий.вполне определённой технологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль оченьважен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых для создания новыхтехнологий, а также новых продуктов техносферы.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕОсвоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час.Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе— 1 час в неделю и в 9 классе — 2 часа.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИМодуль «Производство и технология»5—6 КЛАССЫРаздел 1. Преобразовательная деятельность человека.
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Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формальногоисполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм.
Раздел 2. Простейшие машины и механизмы.Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды ихарактеристики передаточных механизмов.Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы.Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемыемодели.
Раздел 3. Задачи и технологии их решения.Технология решения производственных задач в информационной среде какважнейшая технология 4-й промышленной революции.Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чертежей;введение обозначений, оценка правильности рассуждений; запоминание, представление изапись информации; организация коммуникаций, анализ этапов решения, исследование,проектирование.
Раздел 4. Основы проектной деятельности.Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов.Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектнойдеятельности. Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектнойдеятельности.
Раздел 5. Технология домашнего хозяйства.Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира.Порядок в доме. Порядок на рабочем месте.Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ.Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности приработе с электричеством.Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария.Основы здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне.
Раздел 6. Мир профессий.Какие бывают профессии. Как выбрать профессию.7—9 КЛАССЫРаздел 7. Технологии и искусство.Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примерыпромышленных изделий с высокими эстетическими 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 составляющие современной научнойкартины мира и объекты преобразовательной деятельности. Создание технологий какосновная задача современной науки. История развития технологий.Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойногоназначения.
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Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократногоиспользования материалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а такжетехнологий безотходного производства.Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты.Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы.Современный транспорт и перспективы его развития.
Раздел 9. Современные технологии.Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления онанотехнологиях.Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненнаяреальность, интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные,аддитивные технологии и др.Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод.Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение для анализа ипредотвращения наследственных болезней. Генеалогический метод изучениянаследственности человека. Человек и мир микробов. Болезнетворные микробы ипрививки. Биодатчики. Микробиологическая технология.Сферы применения современных технологий.
Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий.Знание как фундаментальная производственная и экономическая категория.Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования знаний.Данные, информация, знание как объекты информационно-когнитивных технологий.Формализация и моделирование — основные инструменты познания окружающегомира.
Раздел 11. Элементы управления.Общие принципы управления. Общая схема управления. Условия реализации общейсхемы управления. Начала кибернетики.Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды равновесия.Устойчивость технических систем.
Раздел 12. Мир профессий.Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной области«Техника». Профессии предметной области «Знак». Профессии предметной области«Человек».Профессии предметной области «Художественный образ».
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»5—6 КЛАССЫРаздел 1. Структура технологии: от материала к изделию.Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы.Технологическая карта.Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющиетехнологии. Технологии и алгоритмы.
Раздел 2. Материалы и их свойства.
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Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное,синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические итехнологические свойства 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 их применение. Изделия издревесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов.Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистоваясталь и проволока.Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами.Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные исинтетические наноструктуры.Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение.Аллотропные соединения углерода.
Раздел 3. Основные ручные инструменты.Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструментыдля работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом.Компьютерные инструменты.
Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии.Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешностьизмерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия приработе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовлениепищи.Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами.
Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов.Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правкизаготовок из проволоки и тонколистового металла.Резание заготовок.Строгание заготовок из древесины.Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий взаготовках из конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с помощьюгвоздей, шурупов, клея.Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов.Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручныминструментом.Отделка изделий из конструкционных материалов.Правила безопасной работы.
Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов.Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование,инструменты, приспособления. Основные приёмы работы на бытовой швейной машине.Приёмы выполнения основных утюжильных операций.Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.Последовательность изготовления швейного изделия. Моделирование ипроектирование одежды с помощью сервисных программ. Классификация машинныхшвов. Обработка деталей кроя.
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Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология выполнениясоединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки.Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественнойобработки текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка
Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов.Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования кпомещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасныеприёмы работы. Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия храненияпродуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные спроизводством и обработкой пищевых продуктов.Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходовв походных условиях.Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов.Технология приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походныхусловиях.
7—9 КЛАССЫ
Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельности.Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели.Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. Применениемодели.Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели.
Раздел 9. Машины и их модели.Как устроены машины.Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи деталейконструктора.Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов.Физические законы, реализованные в простейших механизмах.Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами.
Раздел 10. Традиционные производства и технологии.Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины.Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. Технологиимеханической обработки конструкционных материалов. Технология обработки наружныхи внутренних фасонных поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий издревесины. Изготовление изделий из древесины на токарном станкеОбработка 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 швейного производства.Вязальные машины. Основные приёмы работы на вязальной машине. Использованиекомпьютерных программ и робототехники в процессе обработки текстильных материалов.Сырьё текстильной промышленности. Волокна растительного и животногопроисхождения. Текстильные химические волокна. Экологические проблемы сырьевогообеспечения и утилизации отходов процесса производства химического волокна иизготовленных из него материалов. Нетканые материалы из химических волокон. Влияниесвойств тканей из химических волокон на здоровье человека. Технология изготовления
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плечевого и поясного изделий из текстильных материалов. Применение приспособленийшвейной машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии современного швейногопроизводства. Технологии художественной обработки текстильных материалов. Вязаниекак одна из технологий художественной обработки текстильных материаловОтрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организацияпроизводства пищевых продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание человека.Основные способы и приёмы обработки продуктов на предприятиях общественногопитания. Современные технологии обработки пищевых продуктов, тенденции их развития.Влияние развития производства на изменение трудовых функций работников.
Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере.Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых технологическихрешений. Основные принципы развития технических систем: полнота компонентовсистемы, энергетическая проводимость, опережающее развитие рабочего органа и др.Решение производственных задач и задач из сферы услуг с использованием методологииТРИЗ.Востребованность системных и когнитивных навыков в современнойпрофессиональной деятельности. Интеллект-карты как инструмент систематизацииинформации. Использование интеллект-карт в проектной деятельности. Программныеинструменты построения интеллект-карт.Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с «большимиданными» как компонент современной профессиональной деятельности. Анализ большихданных при разработке проектов. Приёмы визуализации данных. Компьютерныеинструменты визуализации.
Раздел 12. Технологии и человек.Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание какфундаментальная категория для современной профессиональной деятельности. Видызнаний. Метазнания, их роль в применении и создании современных технологий.
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ Модуль «Робототехника»
5—9 КЛАССЫРаздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители.Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущихк достижению цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственноеили согласно плану. Системы исполнителей. Общие представления о технологии.Алгоритмы и технологии.Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя.От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам.Система команд механического робота. Управление механическим роботом.Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составомробототехнического конструктора.
Раздел 2. Роботы: конструирование и управление.Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления.Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры иприменение. Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретногоязыка программирования, основные инструменты и команды программирования роботов.



469

Раздел 3. Роботы на производстве.Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. 3D-принтер.Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о производстве 4.0.Модели производственных линий.Раздел 4. Робототехнические проекты.Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его реализации;проектирование и моделирование робототехнического устройства; конструированиеробототехнического устройства (включая использование визуально-программных средстви конструкторских решений); определение начальных данных и конечного результата: что«дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданногорезультата; реализация алгоритма (включая применение визуально-программных средств,разработку образца-прототипа); тестирование робототехнического изделия; отладка иоценка полноты и точности выполнения задания роботом.Примеры роботов из различных областей. Их возможности и ограничения.
Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту.Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. Робототехникакак пример конвергентных технологий. Перспективы автоматизации и роботизации:возможности и ограничения.
Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование»
7—9 КЛАССЫРаздел 1. Модели и технологии.Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объектуи целям моделирования.
Раздел 2. Визуальные модели.3D-моделирование как технология создания визуальных моделей.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 и объединение геометрических тел.Моделирование сложных объектов.Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и её особенности.Триангуляция Делоне. Компьютерные программы, осуществляющие рендеринг (рендеры).3D-печать. Техника безопасности в 3D-печати. Аддитивные технологии. Экструдер иего устройство. Кинематика 3D-принтера.Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки для выполненияпечати на 3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели.Профессии, связанные с 3D-печатью.
Раздел 3. Создание макетов с помощью программных средств.Компоненты технологии макетирования: выполнение развёртки, сборка деталеймакета. Разработка графической документации.Раздел 4. Технология создания и исследования прототипов.Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных свойствпрототипа на реальные объекты.
Модуль «Компьютерная графика. Черчение»
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8—9 КЛАССЫРаздел 1. Модели и их свойства.Понятие графической модели.Математические, физические и информационные модели. Графические модели. Видыграфических моделей. Количественная и качественная оценка модели.
Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели инженерногообъекта.Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, линиикоммуникаций. Машины, аппараты, приборы, инструменты. Классификация инженерныхобъектов. Инженерные качества: прочность, устойчивость, динамичность, габаритныеразмеры, технические данные. Функциональные качества, эксплуатационные,потребительские, экономические, экологические требования к инженерным объектам.Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. Классическоечерчение. Чертёж. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Понятие о стандартах.Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. Масштабы.Линии. Шрифты. Размеры на чертеже. Понятие о проецировании.Практическая деятельность по созданию чертежей.
Раздел 3. Технология создания чертежей в программных средах.Применение программного обеспечения для создания проектной документации:моделей объектов и их чертежей. Правила техники безопасности при работе на компьютере.Включение системы. Создание и виды документов, интерфейс окна «Чертёж», элементыуправления окном. Основная надпись. Геометрические примитивы. Создание,редактирование и трансформация графических объектов. Сложные 3D-модели и сборочныечертежи.Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План создания 3D-модели.Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-координат в окне «Деталь» иконструктивные плоскости. Формообразование детали. Операция «Эскиз». Правила итребования, предъявляемые к эскизам. Способы редактирования операцииформообразования и эскиза.Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; пообразцу, с натуры.
Раздел 4. Разработка проекта инженерного объекта.Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта.Функциональные качества инженерного объекта, размеры. Объем документации:пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический рисунокобъекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже.Создание презентации.
Модуль «Автоматизированные системы»
8—9 КЛАССЫРаздел 1. Управление. Общие представления.Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели управления.Классическая модель управления. Условия функционирования классической модели
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управления. Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем управления.Отклик системы на малые воздействия. Синергетические эффекты.
Раздел 2. Управление техническими системами.Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта.Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной иотрицательной обратной связью. Примеры.Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, аттракторы.Реализация данных эффектов в технических системах. Управление системами вусловиях нестабильности.Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор — ключевойэлемент современной системы производства. Сменные модули манипулятора.Производственные линии. Информационное взаимодействие роботов. Производство 4.0.Моделирование технологических линий на основе робототехнического конструирования.Моделирование действия учебного робота-манипулятора со сменными модулями дляобучения работе с производственным оборудованием.
Раздел 3. Элементная база автоматизированных систем.Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы.Техника безопасности при работе с электрическими приборами. Макетная плата.Соединение проводников. Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и диод.Потенциометр.Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. Видыэлектростанций, виды полезных ископаемых. Энергетическая безопасность. Передачаэнергии на расстоянии.Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и цифроваясхемотехника. Использование микроконтроллера при сборке схем. Фоторезистор.Раздел 4. Управление социально-экономическими системами.Предпринимательство.Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура.Предпринимательская этика и этикет. Анализ видов предпринимательской деятельности иопределение типологии коммерческой организации. Сфера принятия управленческихрешений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющиевнутренней среды. Формирование цены товара.Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизмазащиты предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечениебезопасности фирмы.Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономическойдеятельности. Проект «Школьная фирма» как имитационная модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта «Школьная фирма»: анализ выбранногонаправления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана.Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципыи методы оценки эффективности. Пути повышения и контроль эффективностипредпринимательской деятельности.Программная поддержка предпринимательской деятельности. Программы дляуправления проектами.
Модуль «Животноводство»
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7—8 КЛАССЫРаздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных.Домашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческойцивилизации. Сельскохозяйственные животные.Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход.Разведение животных. Породы животных, их создание.Лечение животных. Понятие о ветеринарии.Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион.Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы.
Раздел 2. Производство животноводческих продуктов.Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих иптицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранениеживотноводческой продукции.Использование цифровых технологий в животноводстве.Цифровая ферма:

 автоматическое кормление животных;
 автоматическая дойка;
 уборка помещения и др.Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации вживотноводстве.

Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностью животновода.Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, операторживотноводческих ферм и др. Использование информационных цифровых технологий впрофессиональной деятельности.
Модуль «Растениеводство»
7—8 КЛАССЫРаздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля каквеличайшая ценность человечества. История земледелия.Почвы, виды почв. Плодородие почв.Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственнаятехника.Культурные растения и их классификация.Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и ихплодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности.Сохранение природной среды.
Раздел 2. Сельскохозяйственное производство.Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленныекомплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники.Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:

 анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации;
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 автоматизация тепличного хозяйства;
 применение роботов манипуляторов для уборки урожая;
 внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных датчиков;
 определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков;
 использование БПЛА и др.Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты.

Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии.Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и др. Особенности профессиональнойдеятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий впрофессиональной деятельности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯВ соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимисяпредполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных ипредметных результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПатриотическое воспитание:

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки итехнологии;
 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этическихпроблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртойпромышленной революции;
 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной среализацией технологий;
 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.Эстетическое воспитание:
 восприятие эстетических качеств предметов труда;
 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.Ценности научного познания и практической деятельности:
 осознание ценности науки как фундамента технологий;
 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практикедостижений науки.Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире,важности правил безопасной работы с инструментами и оборудованием;
 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности отэтих угроз.Трудовое воспитание:
 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей;
 умение ориентироваться в мире современных профессий.Экологическое воспитание:
 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимостисоблюдения баланса между природой и техносферой;
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 осознание пределов преобразовательной деятельности человека.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОсвоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствуетдостижению метапредметных результатов, в том числе:Овладение универсальными познавательными действиямиБазовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворныхобъектов;
 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения исравнения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, относящихся к внешнему миру;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений ипроцессов, а также процессов, происходящих в техносфере;
 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этогонеобходимые материалы, инструменты и технологии.Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимойинформации;
 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;
 опытным путём изучать свойства различных материалов;
 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов,оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия сприближёнными величинами;
 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач;
 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможностиеё решения;
 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётомсинергетических эффектов.Работа с информацией:
 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;
 понимать различие между данными, информацией и знаниями;
 владеть начальными навыками работы с «большими данными»;
 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.Овладение универсальными учебными регулятивными действиямиСамоорганизация:
 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач;
 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способыдействий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;
 делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
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 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательнойдеятельности;
 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или поосуществлению проекта;
 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимостикорректировать цель и процесс её достижения.Принятие себя и других:
 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта,такое же право другого на подобные ошибки.Овладение универсальными коммуникативными действиями.Общение:
 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебногопроекта;
 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;
 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;
 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.Совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебногопроекта;
 понимать необходимость выработки знаково-символических средств какнеобходимого условия успешной проектной деятельности;
 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участникасовместной деятельности;
 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;
 уметь распознавать некорректную аргументацию.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПо завершении обучения учащийся должен иметь сформированные образовательныерезультаты, соотнесённые с каждым из модулей.Модуль «Производство и технология»5—6 КЛАССЫ:
 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества;
 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме;
 выявлять причины и последствия развития техники и технологий;
 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы ихразвития;
 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структуройтехнологии: этапами, операциями, действиями;
 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной ипрактической деятельности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 соблюдать правила безопасности;
 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры,текстиль, сельскохозяйственная продукция);
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и производственных задач;
 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованиемоблачных сервисов;
 оперировать понятием «биотехнология»;
 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды;
 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез».
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7—9 КЛАССЫ:
 перечислять и характеризовать виды современных технологий;
 применять технологии для решения возникающих задач;
 овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решениятворческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетическогооформления изделий;
 приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленныхизделий;
 овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных винформацию и информации в знание;
 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различныхматериалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственнойпродукции, продуктов питания);
 оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения;
 оценивать условия применимости технологии с позиций экологическойзащищённости;
 получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработкиизвестных материалов;
 анализировать значимые для конкретного человека потребности;
 перечислять и характеризовать продукты питания;
 перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел;
 анализировать использование нанотехнологий в различных областях;
 выявлять экологические проблемы;
 применять генеалогический метод;
 анализировать роль прививок;
 анализировать работу биодатчиков;
 анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии.Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»5—6 КЛАССЫ:
 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека;
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления итехнологическое оборудование;
 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов,и сформированные универсальные учебные действия;
 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование;
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,приспособлений, технологического оборудования;
 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты приизготовлении предметов из различных материалов;
 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционныхматериалов;
 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов;
 правильно хранить пищевые продукты;
 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя ихпищевую ценность;
 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда;
 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда;
 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов;
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 составлять последовательность выполнения технологических операций дляизготовления швейных изделий;
 строить чертежи простых швейных изделий;
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;
 выполнять художественное оформление швейных изделий;
 выделять свойства наноструктур;
 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях;
 получить возможность познакомиться с физическимами основы нанотехнологий и ихиспользованием для конструирования новых материалов.7—9 КЛАССЫ:
 освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использованияполученных результатов;
 научиться использовать программные сервисы для поддержки проектнойдеятельности;
 проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов;
 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранногоизделия по данной технологии;
 применять технологии механической обработки конструкционных материалов;
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия,находить и устранять допущенные дефекты;
 классифицировать виды и назначение методов получения и преобразованияконструкционных и текстильных материалов;
 получить возможность научиться конструировать модели различных объектов ииспользовать их в практической деятельности;
 конструировать модели машин и механизмов;
 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов;
 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями;
 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов;
 выполнять художественное оформление изделий;
 создавать художественный образ и воплощать его в продукте;
 строить чертежи швейных изделий;
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;
 применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач;
 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решениятехнических задач;
 презентовать изделие (продукт);
 называть и характеризовать современные и перспективные технологии производстваи обработки материалов;
 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, ихвозможностях и ограничениях;
 выявлять потребности современной техники в умных материалах;
 оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примерыиспользования нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойствакомпозитов;
 различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использованияаллотропных соединений углерода;
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда;
 осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общуютехнологическую схему;
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 оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономическихи экологических позиций.Модуль «Робототехника»5—6 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;
 знать и уметь применять основные законы робототехники;
 конструировать и программировать движущиеся модели;
 получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов спомощью робототехнического конструктора;
 владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощьюробототехнического конструктора;
 владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной насоздание робототехнического продукта.7—8 КЛАССЫ:
 конструировать и моделировать робототехнические системы;
 уметь использовать визуальный язык программирования роботов;
 реализовывать полный цикл создания робота;
 программировать действие учебного робота-манипулятора со сменными модулямидля обучения работе с производственным оборудованием;
 программировать работу модели роботизированной производственной линии;
 управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах;
 получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-манипуляторов;
 уметь осуществлять робототехнические проекты;
 презентовать изделие;
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и макетирование»7—9 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводитьих испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания;
 создавать 3D-модели, используя программное обеспечение;
 устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования;
 проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;
 изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера;
 получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера;
 модернизировать прототип в соответствии с поставленной 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 сервисы создания макетов;
 разрабатывать графическую документацию;
 на основе анализа и испытания прототипа осуществлять модификацию механизмовдля получения заданного результата;



479

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.Модуль «Компьютерная графика, черчение»8—9 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощьюграфические тексты;
 владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунковдеталей;
 владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов итехнических рисунков;
 уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам;
 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов иприспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР);
 овладевать средствами и формами графического отображения объектов илипроцессов, правилами выполнения графической документации;
 получить возможность научиться использовать технологию формообразования дляконструирования 3D-модели;
 оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием системавтоматизированного проектирования (САПР);
 презентовать изделие;
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.Модуль «Автоматизированные системы»7—9 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 получить возможность научиться исследовать схему управления техническимисистемами;
 осуществлять управление учебными техническими системами;
 классифицировать автоматические и автоматизированные системы;
 проектировать автоматизированные системы;
 конструировать автоматизированные системы;
 получить возможность использования учебного робота-манипулятора со сменнымимодулями для моделирования производственного процесса;
 пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными модулями длямоделирования производственного процесса;
 использовать мобильные приложения для управления устройствами;
 осуществлять управление учебной социально-экономической системой (например, врамках проекта «Школьная фирма»);
 презентовать изделие;
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда;
 распознавать способы хранения и производства электроэнергии;
 классифицировать типы передачи электроэнергии;
 понимать принцип сборки электрических схем;
 получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем;
 определять результат работы электрической схемы при использовании различныхэлементов;
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 понимать, как применяются элементы электрической цепи в бытовых приборах;
 различать последовательное и параллельное соединения резисторов;
 различать аналоговую и цифровую схемотехнику;
 программировать простое «умное» устройство с заданными характеристиками;
 различать особенности современных датчиков, применять в реальных задачах;
 составлять несложные алгоритмы управления умного дома.Модуль «Животноводство»7—8 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 характеризовать основные направления животноводства;
 характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животныхсвоего региона;
 описывать полный технологический цикл получения продукции животноводствасвоего региона;
 называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;
 оценивать условия содержания животных в различных условиях;
 владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным;
 характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства;
 характеризовать пути цифровизации животноводческого производства;
 получить возможность узнать особенности сельскохозяйственного производства;
 характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованностьна рынке труда.Модуль «Растениеводство»7—8 КЛАССЫ:
 соблюдать правила безопасности;
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
 характеризовать основные направления растениеводства;
 описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённойрастениеводческой продукции своего региона;
 характеризовать виды и свойства почв данного региона;
 назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы;
 классифицировать культурные растения по различным основаниям;
 называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства;
 назвать опасные для человека дикорастущие растения;
 называть полезные для человека грибы;
 называть опасные для человека грибы;
 владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений иих плодов;
 владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;
 характеризовать основные направления цифровизации и роботизации врастениеводстве;
 получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программныесервисы в технологии растениеводства;
 характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованностьна рынке труда.

СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСАНазванные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из которогособирается содержание учебного предмета технологии с учётом пожеланий обучающихся
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и возможностей образовательного учреждения. При этом модули, входящие винвариантный блок осваиваются в обязательном порядке, что позволяет сохранить единоесмысловое поле предмета «Технология» и обеспечить единый уровень выпускников поданному предмету.Схема «сборки» конкретного учебного курса, в общих чертах, такова.В курсе технологии, опирающемся на «Концепцию преподавания предметной области«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующихосновные общеобразовательные программы» можно выделить четыре содержательныелинии, суть которых раскрывается в определённых разделах модулей, входящих винвариантный блок.Эти линии таковы.Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра знаний о сутитехнологии как последовательности взаимосвязанных этапов, операций и действий работыс данным материалом, направленной на достижение поставленной цели или получениизаданного результата. Эта знания содержатся в разделах 1, 3, 8, 10, 11 содержания модуля«Производство и технология» и разделах 1, 11, 12 содержания модуля «Технологииобработки материалов и пищевых продуктов». Данная линия является системообразующейдля всего курса технологии: от изучения материалов и инструментов их обработки в 5классе до целостной реализации технологической цепочки в 8 и 9 классах.Линия «Моделирование» направлена на конструирование и использование впознавательной и практической деятельности модели, как объекта-заменителя,отражающего наиболее существенные стороны изучаемого объекта, с точки зрениярешаемой задачи, что открывает широкие возможности для творчества, вплоть до созданияновых технологий. Суть моделирования, свойства и назначения моделей раскрываются вразделе 8 содержания модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».Линия «Проектирование», в рамках которой происходит освоение проектнойдеятельности в полном цикле: от постановки задачи до получения конкретных, значимыхрезультатов, при этом активно используются методы и инструменты современнойпрофессиональной деятельности: программные сервисы, когнитивные методы иинструменты. Изготовление любого изделия на уроках технологии имеет своей целью,прежде всего, получение практики проектной деятельности. Основы и инструментарийпроектной деятельности осваиваются в разделе 4 модуля «Производство и технология».Обозначенные выше надпредметные знания и умения формируются в процессетрудовой деятельности с различными материалами и освоении современной техносферы,в целом.Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о мире современных иперспективных профессий. Её содержание представлено в разделах 6, 8 и 12 модуля«Производство и технология» и разделе 12 модуля «Технологии обработки материалов ипищевых продуктов».Приведённые разделы составляют содержательное ядро общеобразовательного курсатехнологии, которое осваивается ровно в том виде, в каком оно представлено в программе.Остальные разделы направлены преимущественно на раскрытие содержания положений,составляющих названное ядро.Необходимо подчеркнуть, что одним из важных аспектов формированиятехнологической грамотности является участие школьников в движении WorldSkills. Вэтом контексте целесообразно освоения различных видов технологий, в том числеобозначенных в Национальной технологической инициативе.Приведённые содержательные линии в рамках модульного курса могут бытьраскрыты с различной полнотой и направленностью.
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(1) Инвариантные модули, включающие только модули «Производство итехнология», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», вариативныемодули отсутствуют.Эта структура фактически равнозначна традиционному курсу технологии (сдобавлением нового содержания). Такая схема видится основной на начальном этапевнедрения модульного курса технологии, когда школы не имеют возможностей реализоватьту или иную вариативную составляющую. Во всех случаях, инвариантные модулиосваиваются в обязательном порядке.Расширение инвариантных модулей возможно в различных направлениях, вчастности, в рамках содержательных линий «Технология» и «Моделирование».(2) В качестве примера расширения линии «Технология» можно привести схемукурса, включающую инвариантные модули и вариативный модуль «Растениеводство».Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы технологии возделываниясельскохозяйственных культур» последовательно добавляется к содержанию модуля«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» в 5—7 классах с сохранениемобщей логики изложения разделов этого модуля при соблюдении общего балансаотведённых на изучение этих разделов часов. В 8 классе, согласно общей логике,осваиваются элементы традиционных производств (раздел 10), к которому добавляетсясодержание раздела 3 вариативного модуля «Сельскохозяйственное производство». Приэтом происходит перераспределение акцентов при изучении отдельных тем и общее числочасов остаётся прежним. Схема этого курса представлена в таблице 1 (разделы, входящиев содержательное ядро, выделены подчёркиванием).



483

2.1.17 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образованиясоставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общего образования, а также наоснове характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной в программе воспитания(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5—9 классовобщеобразовательных организаций представляет собой методически оформленнуюконкретизацию требований Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования и раскрывает их реализацию через конкретное предметноесодержание.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
При создании рабочей программы учитывались потребности современногороссийского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении,способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющемиспользовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития исамоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиесяреалии современного социокультурного развития российского общества, условиядеятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей иметодистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новыхметодик и технологий в учебно-воспитательный процесс.В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняетисторически сложившееся предназначение учебного предмета «Физическая культура» вкачестве средства подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности,укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей системорганизма, развития жизненно важных физических качеств. Программа обеспечиваетпреемственность с рабочей программой начального среднего общего образования,предусматривает возможность активной подготовки обучающихся к выполнениюнормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса ГТО».
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Общей целью школьного образования по физической культуре являетсяформирование разносторонне физически развитой личности, способной активноиспользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранениясобственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активногоотдыха. В рабочей программе для 5—9 классов данная цель конкретизируется исвязывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников вбережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических инравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры ворганизации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью испортом.
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20 С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта,либо видом спорта из Перечня Примерных модульных программ по физической культуре, рекомендованныхМинистерством просвещением Российской Федерации

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развитияфизических качеств и функциональных возможностей организма обучающихся, являющихсяосновой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивныхпроцессов. Существенным достижением данной ориентации является приобретениеобучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм занятийоздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой,возможностью познания своих физических способностей и их целенаправленного развития.Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активнойсоциализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мировогои российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, историии современному развитию. В число практических результатов данного направления входитформирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии сосверстниками и учителями физической культуры, организации совместной учебной иконсультативной деятельности.Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемыхрезультатов образования в основной школе является воспитание целостной личностиобучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальнойприроды. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебнойдисциплины «Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностьюс её базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре),операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ейличностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системоймодулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическоесовершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика,лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки20), спортивные игры.Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннююфизическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий ифизических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт»,содержание которого разрабатывается образовательной организацией на основе модульныхпрограмм по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемыхМинистерством просвещения Российской Федерации. Основной содержательнойнаправленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнениюнормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО,активное вовлечение их в соревновательную деятельность.Исходя из интересов обучающихся и образовательной организации модуль «Спорт»разработан на основе содержания базовой физической подготовки. В настоящей рабочейпрограмме в рамках данного модуля представлено содержание «Базовой физическойподготовки».Содержание рабочей программы изложено по годам обучения и отработано всоответствии с планируемыми результатами освоения учебного предмета «Физическаякультура». Планируемые результаты распределены на три большие группы «личностные»,«метапредметные» и «предметные». Достижение личностных и метапредметных
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результатов постепенно достигаются за весь период обучения в основной школе.Предметные результаты — планируются по годам обучения.Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметныхрезультатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний,которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают еёзначение для формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в системесреднего полного или среднего профессионального образования.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ

ПЛАНЕ
Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическаякультура» в основной школе составляет 510 часов (три часа в неделю в каждом классе). Намодульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего объёма(один час в неделю в каждом классе).При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» следуетучитывать, что вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут бытьреализованы во внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия сорганизациями системы дополнительного образования детей.При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметныерезультаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержанияи требований к результатам освоения основной образовательной программы основногообщего образования».
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»5 КЛАСС
Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи,содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обученияфизической культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе.Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных формзанятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха идосуга.Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика ихсодержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игрдревности.Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихсяшколы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режимадня; определение основных индивидуальных видов деятельности, их временныхдиапазонов и последовательности в выполненииФизическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка какпоказатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в условияхучебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составлениекомплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил ихсамостоятельного проведения.Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытыхплощадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви;предупреждение травматизма.Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессесамостоятельных занятий физической культуры и спортом.Составление дневника физической культуры.
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Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизнисовременного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательнойи зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры послезанятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов;развитие координации; формирование телосложения с использованием внешнихотягощений.Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека.Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики).Упражнения на гимнастической скамейке: передвижение ходьбой с поворотамикругом и на 90, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами;передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице:перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способомпо диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейкеправым и левым боком способом «удерживая за плечи».Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростьюпередвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростьюпередвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту спрямого разбега.Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малогомяча на дальность с трёх шагов разбега.Модуль «Зимние виды спорта».Передвижение на лыжах попеременным двухшажнымходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции;подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодолениенебольших бугров и впадин при спуске с пологого склона.Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, наместе и в движении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и«змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места; ранее разученныетехнические действия с мячом.Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизуи сверху на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатическихупражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действийспортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТОс использованием средств базовой физической подготовки и видов спорта.
6 КЛАСС
Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийскогодвижения в современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии.Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. История организации ипроведения первых Олимпийских игр современности; первые олимпийские чемпионы.Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры.Физическая подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с укреплениемздоровья; физическая подготовленность как результат физической подготовки.Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способыопределения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных
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процедур по оценке физической подготовленности. Правила техники выполнениятестовых заданий и способы регистрации их результатов.Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физическойподготовкой.Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушныхи солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности игигиены мест занятий физическими упражнениями.Оздоровительные комплексы: упражнения для профилактики нарушения зрения вовремя учебных занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз,направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированныхупражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений.Гимнастические комбинации на гимнастической скамейке с использованиемстилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений,передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук иног, удержанием статических поз (девочки).Лазанье по канату в три приёма (мальчики).Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующимускорением; спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранееразученные беговые упражнения.Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»;ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание.Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень.Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременнымодношажным ходом; преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона внизкой стойке; ранее разученные упражнения лыжной подготовки; передвижения поучебной дистанции, повороты, спуски, торможение.Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Технические действия игрока без мяча:передвижение в стойке баскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой и приземлениемна другую ногу; остановка двумя шагами и прыжком.Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разныхнаправлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину.Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученныхтехнических приёмов.Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадкикоманды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованиемразученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизуи сверху.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатическихупражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действийспортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТОс использованием средств базовой физической подготовки и видов спорта.
7 КЛАСС
Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения вдореволюционной России; роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы
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физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России;характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и российскиеолимпийцы.Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительныхкачеств личности современного человека.Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиенымест занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках.Ведение дневника по физической культуре.Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила техническойподготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки; понятиедвигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательныхдействий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техникивыполнения двигательных действий, причины и способы их предупреждения присамостоятельных занятиях технической подготовкой.Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год иучебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной техническойподготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физическойкультурой с помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональнойпробы со стандартной нагрузкой».Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранееразученных упражнений: для профилактики нарушения осанки; дыхательной и зрительнойгимнастики в режиме учебного дня.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированныхупражнений, ранее разученных акробатических упражнений (девочки).Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из разученныхупражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики).Комбинация на гимнастической скамейке из ранее разученных упражнений сдобавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Лазаньепо канату в два приёма (мальчики).Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами«наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражненияс увеличением скорости передвижения и продолжительности выполнения; прыжки сразбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание».Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростьюмишени.Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола;бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность поправилам с использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом:ведение, приёмы и передачи, броски в корзину.Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передачамяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность поправилам с использованием ранее разученных технических приёмов.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатическихупражнений, упражнений лёгкой атлетики, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТОс использованием средств базовой физической подготовки и видов спорта.
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8 КЛАСС
Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе:характеристика основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничноефизическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальнаязначимость.Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработкаиндивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточноймассы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивнойподготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении плановсамостоятельных тренировочных занятий.Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физическойкультуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервнойсистемы, профилактики общего утомления и остроты зрения.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированныхупражнений, ранее разученных акробатических упражнений (девушки).Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовойнаправленности, с увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах,кувырках, прыжках (юноши).Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом«прогнувшись».Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельнаяподготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег накороткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда)дисциплинах лёгкой атлетики.Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Повороты туловища в правую и левуюстороны с удержанием мяча двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу;бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам сиспользованием ранее разученных технических приёмов.Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжкес места; тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам сиспользованием ранее разученных технических приёмов.Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мячавнутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактическиедействия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранееразученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правиламклассического футбола с использованием ранее разученных технических приёмов(юноши).Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатическихупражнений, упражнений лёгкой атлетики, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТОс использованием средств базовой физической подготовки и видов спорта.
9 КЛАСС
Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредныепривычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как формаорганизации здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.
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Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средствооптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятийфизической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерениефункциональных резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельныхзанятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха.Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточноймассы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режимедвигательной активности старшеклассниковСпортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированныхупражнений, ранее разученных акробатических упражнений (девушки).Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырканазад в упор, стоя ноги врозь (юноши).Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковыхупражнениях: бег на короткие и длинные дистанции; прыжки в длину способами«прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту способом «перешагивание».Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Техническая подготовка в игровыхдействиях: ведение, передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения.Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоныплощадки соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка.Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи,остановки и удары по мячу с места и в движении.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатическихупражнений, упражнений лёгкой атлетики; технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТОс использованием средств базовой физической подготовки и видов спорта.
Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». Развитиесиловых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующихупражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительныхсредств (гантелей, набивных мячей, штанги и т. п.). Упражнения на гимнастическихснарядах (перекладинах, гимнастической стенке и т. п.). Броски набивного мяча двумя иодной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, отгруди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки черезпрепятствия и т. п.). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткиедистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, погимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельныхтяжестей (мальчики — сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовойнаправленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и т. п.).Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре огимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальнымтемпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10—15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростьюи собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускоренияпо дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням(катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола,стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и
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попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокругстоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков.Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину,по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолениемопор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафетыи подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовыхвидов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений.Развитие выносливости. Равномерный бег в режимах умеренной и большойинтенсивности. Повторный бег в режимах максимальной и субмаксимальнойинтенсивности. Кроссовый бег.Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) ималыми (теннисными) мячами. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метаниемалых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения повозвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре. Упражнения ввоспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем.Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные испортивные игры.Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных ипассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжениеи расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).
Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». Развитие гибкости.Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений вположении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты).Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых,локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночногостолба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений.Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий,включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости,преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрымлазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижнуюмишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных наразной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическуюскакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре.Передвижения в висе на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа)на низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опорыдля рук и ног; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; изположения лёжа на гимнастической скамейке (ноги зафиксированы) сгибание туловища сразличной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений сгантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте,наклоны, подскоки со взмахом рук); метание набивного мяча из различных исходныхположений; комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечныегруппы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); элементыатлетической гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом»с опорой на руку для сохранения равновесия).
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Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемыев режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксациейположений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимсяинтервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений сотягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов.Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростьюв режиме повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег).Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег спрепятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальнымускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением врежиме «до отказа».Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения сдополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов.Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгиваниес последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжкив высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, направой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительнымотягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения слокальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методукруговой тренировки.Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью итемпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бегна короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта).Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе.Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением.Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений наразвитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей«Гимнастика» и «Спортивные игры»).Модуль «Зимние виды спорта». Развитие выносливости. Передвижения на лыжах сравномерной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальнойинтенсивности, с соревновательной скоростью.Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону сдополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом,бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через«ворота» и преодоление небольших трамплинов.Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Развитие скоростных способностей.Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапнымиостановками и выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо,влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальнойчастотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставаниемориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданныхотрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью спредварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями имаксимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведениебаскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеихногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления.Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в
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колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3—5 м. Подвижные испортивные игры, эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительнымотягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе.Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на местес поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и спередвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгиваниес последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения споследующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходныхположений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, вполуприседе.Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью суменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервальногоупражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетболс увеличивающимся объёмом времени игры.Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной иподвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд иназад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке.Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стенуодной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) послеотскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью инаправлением передвижения.Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений споследующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (посвистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направленияпередвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпаи направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростьюс поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки поразметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеихногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе.Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направлениядвижения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные испортивные игры, эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительнымотягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия.Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину ив высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, вприседе, с продвижением вперёд).Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции.Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткиедистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бегв режиме непрерывно-интервального метода.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спортав Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;
 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивныхсоревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр иолимпийского движения;
 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностноговзаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятийфизической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активногоотдыха и досуга;
 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместныхзанятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;
 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах,соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физическойкультурой и спортом;
стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движенияи телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;
 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортомна основе научных представлений о закономерностях физического развития и физическойподготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;
осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективнойнеобходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятийфизической культурой и спортом;
осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средствапрофилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое исоциальное здоровье человека;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлятьпрофилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений,активному восстановлению организма после значительных умственных и физическихнагрузок;
 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физическойкультурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия поорганизации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивнойодежды;
 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во времятуристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вредокружающей среде;
освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения привыполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательнойдеятельности;
повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физическойкультурой, планировании их содержания и направленности в зависимости отиндивидуальных интересов и потребностей;
формирование представлений об основных понятиях и терминах физическоговоспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и



495

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях идискуссиях.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные познавательные действия:
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности исовременных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;
осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современногоолимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;
анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитаниеположительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредныхпривычек;
характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять ихцелевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоватьсятребованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организациибивуака;
устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня иизменениями показателей работоспособности;
устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровьяи выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексыупражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;
устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физическихкачеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных системорганизма;
устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникойфизического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во времясамостоятельных занятий физической культурой и спортом;
устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий наоткрытых площадках и правилами предупреждения травматизма.Универсальные коммуникативные действия:
выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источниковоб образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планированиясамостоятельных занятий физической и технической подготовкой;
вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели сданными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основеопределённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакамутомления;
описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы иэлементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планироватьпоследовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обученияпосредством сравнения с эталонным образцом;
наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физическихупражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибкии предлагать способы их устранения;
изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца»разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок,анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.Универсальные учебные регулятивные действия:
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений сразной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на
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состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроляи функциональных проб;
составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений,самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения;
активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности,ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных инестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на еёсовместное исправление;
разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активновзаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимоотносится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;
организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во времясамостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмыпомощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 класс
К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:
выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, насамостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха идосуга;
проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели состандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике еёнарушения, планировать их выполнение в режиме дня;
составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателямифизического развития и физической подготовленности, планировать содержание ирегулярность проведения самостоятельных занятий;
осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнятькомплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;
выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры наразвитие гибкости, координации и формирование телосложения;
выполнять упражнения в передвижениях по гимнастической скамейке ходьбой иприставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и спродвижением (девочки);
передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённымспособом вверх и по диагонали;
выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;
демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;
передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом;
демонстрировать технические действия в спортивных играх:баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём ипередача мяча двумя руками от груди с места и в движении);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении,прямая нижняя подача);
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.6 класс
К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:
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характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурноеявление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историювозникновения девиза, символики и ритуалов Игр;
измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять ихсоответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития;
контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степениутомления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятийфизической подготовкой;
 готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом всоответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями;
отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из нихкомплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятиямышечного утомления в режиме учебной деятельности;
составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений,наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки ипредлагать способы устранения;
выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнятькомбинацию на гимнастической скамейке из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки);
выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их всамостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общейвыносливости;
выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать ианализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом,выявлять ошибки и предлагать способы устранения;
выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдатьи анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом,выявлять ошибки и предлагать способы устранения;
выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и отгруди с места; использование разученных технических действий в условиях игровойдеятельности);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоныплощадки соперника; использование разученных технических действий в условияхигровой деятельности);
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.7 класс
К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:
проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, даватьхарактеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;
объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом навоспитание личностных качеств современных школьников, приводить примеры изсобственной жизни;
объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоватьсяправилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическимупражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения;
составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой,распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их
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оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (пообразцу);
выполнять акробатическую комбинацию из общеразвивающих и сложнокоординированных упражнений, ранее разученных акробатических упражнений (девушки);
выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши);
выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическуюкомбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);
выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;
выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся икатящуюся с разной скоростью мишень;
демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя рукамиснизу и от груди в движении; использование разученных технических действий в условияхигровой деятельности);волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использованиеразученных технических действий в условиях игровой деятельности);
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.8 класс
К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:
проводить анализ основных направлений развития физической культуры вРоссийской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации;
анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие»,раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственнымифакторами и занятиями физической культурой и спортом;
проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальнойформы осанки и избыточной массы тела;
составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевоесодержание в соответствии с индивидуальными показателями развития основныхфизических качеств;
выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать ианализировать технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлятьошибки и предлагать способы устранения;
выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и техническихлегкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к ихтехнике;
демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя иодной рукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении; использованиеразученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжкес места; тактические действия в защите и нападении; использование разученныхтехнических и тактических действий в условиях игровой деятельности);футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутреннейи внешней частью подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите;использование разученных технических и тактических действий в условиях игровойдеятельности);
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.
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9 класс
К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:
отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его формв профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек наздоровье человека, его социальную и производственную деятельность;
понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образажизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности припередвижении и организации бивуака;
объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевоепредназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности;понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкойучащихся общеобразовательной школы;
использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятийфизической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедураммассажа;
измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью пробШтанге, Генча, «задержки дыхания»; использовать их для планирования индивидуальныхзанятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;
определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятияхфизическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказанияпервой помощи;
составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатическихупражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши);
составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатическихупражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (девушки);
совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессесамостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативныхтребований комплекса ГТО;
совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол,футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности,при организации тактических действий в нападении и защите;
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.
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2.1.18. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8—9 КЛАССЫ)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ)разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещенияРоссийскойФедерации, протокол от 24 декабря 2018 г.№ПК-1вн), требований к результатамосвоения программы основного общего образования, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте (далее – ФГОС) основного общего образования(утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.№ 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатамосвоения основной образовательной программы основного общего образования по учебномупредмету ОБЖ, федеральной рабочей программы воспитания.Настоящая Программа обеспечивает:ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формированиеу подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения;прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающихпреемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровнеобразования;возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков,необходимых для последующей жизни;выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностямсовременности;реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумноевзаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков.В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятьюмодулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предметана уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровнесреднего общего образования:модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;модуль № 2 «Безопасность в быту»;модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;модуль № 7 «Безопасность в социуме»;модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения».В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ науровне основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальнойструктурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигмебезопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать →при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по сферамвозможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица иобщественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты иучреждения культуры и пр.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам ипоследствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-егоды XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновенияс пролётом Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерногореактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиакана производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двухпассажирских поездов под Уфой в результате протечки трубопровода и выброса сжиженнойгазово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). Государство столкнулось с серьёзными вызовами,в ответ на которые требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло пониманиенеобходимости скорейшего внедрения в сознание граждан культуры безопасностижизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения модели индивидуальногобезопасного поведения, стремления осознанно соблюдать нормы и правила безопасности вповседневнойжизни. В связи с этим введение в нашей стране обучения основам безопасностижизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением как дляотечественного, так и для мирового образовательного сообщества.В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных ирегиональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические,информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритетвопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для обществаи государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётсясохранение жизни и здоровья каждого человека.В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественноеобразование подрастающего поколения россиян, направленное на формированиегражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями,умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни.Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса попредмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности:Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента РоссийскойФедерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной безопасности РоссийскойФедерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646),Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (УказПрезидента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная программаРоссийской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от26.12.2017 г. № 1642).Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет своидидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуетсячерез приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системывзаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности,поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базойучебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он долженобеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности,включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечениябезопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихсяпостроение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневнойжизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности.
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В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебногопредмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическаякультура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изученияна уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечениеформирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, чтоспособствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности,нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера,грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплениюнавыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированиюнеобходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкиевозможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптацииобучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствуетпроведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образованияявляется формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасностижизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества игосударства, что предполагает: способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основепонимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмоввозникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайныхситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и приемырационального и безопасного поведения при их проявлении; сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимостиличного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества игосударства; знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайныхситуаций природного, техногенного и социального характера.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Изучение учебного предмета ОБЖпредусматривается в течение двух лет, в 8–9 классахпо 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них по 34 часав каждом классе.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современномобществе»:цель и задачи учебного предметаОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека;смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасностижизнедеятельности»;источники и факторы опасности, их классификация;общие принципы безопасного поведения;виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной ичрезвычайной ситуаций;уровни взаимодействия человека и окружающей среды;
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механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правилаповедения в опасных и чрезвычайных ситуациях.Модуль № 2 «Безопасность в быту»:основные источники опасности в быту и их классификация;защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществи их опасности;признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;правила комплектования и хранения домашней аптечки;бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первойпомощи;правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правилаоказания первой помощи;правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;пожар и факторы его развития;условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы иправила оказания первой помощи;первичные средства пожаротушения;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственностьза ложные сообщения;права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми;меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведенияпри попытке проникновения в дом посторонних;классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения;правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядокдействий при авариях на коммунальных системах.Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасностиучастников дорожного движения;правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;«дорожные ловушки» и правила их предупреждения;световозвращающие элементы и правила их применения;правила дорожного движения для пассажиров;обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности иправила его применения;порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутныхтранспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом;правила поведения пассажира мотоцикла;правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальныхсредств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правилабезопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов);дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;правила подготовки велосипеда к пользованию.Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности вобщественных местах;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массовогопребывания людей;
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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,порядок действий при их возникновении;порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей ипредметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захватеи освобождении заложников;порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация;правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными,порядок действий при встрече с ними;порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых;различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимыедля снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями;автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительномуавтономному существованию;порядок действий при автономном существовании в природной среде;правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленныхи неподготовленных местах;порядок действий при обнаружении тонущего человека;правила поведения при нахождении на плавсредствах;правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружениичеловека в полынье.Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение длячеловека;факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек;элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики изащиты от них;порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социальногопроисхождения (эпидемия, пандемия);мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения приугрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения;понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы рисканеинфекционных заболеваний;меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;диспансеризация и её задачи;понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритмоказания первой помощи;назначение и состав аптечки первой помощи;порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмыпсихологической поддержки пострадавшего.Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:
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общение и его значение для человека, способы организации эффективного ипозитивного общения;приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортноговзаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций испособы противостояния им;приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество,вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни издоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) испособы защиты от них;современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правилабезопасного поведения;правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных икомпьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды;риски и угрозы при использовании Интернета;общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждениявозникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;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).Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные вариантыпроявления и последствия;цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровнитеррористической опасности;основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму итерроризму, контртеррористическая операция и её цели;признаки вовлечения в террористическую деятельность, правилаантитеррористического поведения;признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при ихобнаружении;правила безопасного поведения в условиях совершения теракта;порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захватазаложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыввзрывного устройства).Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения»:классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования;государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности,порядок взаимодействия с ними;общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни издоровья населения;права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населенияот чрезвычайных ситуаций;
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антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственнойбезопасности;информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, системаОКСИОН;сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числепри авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ;средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользованияфильтрующим противогазом;эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населенияпри объявлении эвакуации.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Настоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований,устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы(личностные, метапредметные и предметные), которые должны демонстрироватьобучающиеся по завершении обучения в основной школе.Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимыхкачествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию,самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведениюздорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; кцеленаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позицииличности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни вцелом.Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ,должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе.1. Патриотическое воспитание:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям,боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам,традициям разных народов, проживающих в родной стране;формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения квыполнению конституционного долга – защите Отечества.2. Гражданское воспитание:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважениеправ, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых формэкстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизничеловека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию вгуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участияв обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной имеждународной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества врешении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенного и социального характера;знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотическихсредств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование
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веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, егомнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми.3. Духовно-нравственное воспитание:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки другихлюдей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства;развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающегоупотребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственномуздоровью и здоровью окружающих;формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения кличной безопасности и безопасности других людей.4. Эстетическое воспитание:формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить исоздавать прекрасное в повседневной жизни;понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личногоповедения в повседневной жизни.5. Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человекас природной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательскойдеятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмоввозникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций,которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия,дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи иканалы);установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностьюоценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и приниматьобоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий ивозможностей.6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения длябезопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установкана здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознаниепоследствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение)и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правилбезопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способностьадаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным иприродным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшиецели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлятьсобственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа другого человека.
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7. Трудовое воспитание:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,организации, города, края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интереск практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжениивсей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых уменийдля этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов ипотребностей;укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры исредства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения вопасных и чрезвычайных ситуациях;овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания,остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхниедыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных ичрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице,на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, привоздействии рисков культурной среды).8. Экологическое воспитание:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознаниеглобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина ипотребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственнойбезопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков натерритории проживания.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихсямежпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяютсвязывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) иуниверсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике.Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, кучастию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению навыкамиработы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различныхформатах, в том числе в цифровой среде.Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ,должны отражать:1. Овладение универсальными познавательными действиями.Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
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устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делатьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений поаналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).Базовые исследовательские действия:формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие междурассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневнойжизни;обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы,аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатамисследования;проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданногообъекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствияв аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии вновых условиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков обучающихся.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями.Общение:уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражатьэмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылкивозникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знакови намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;
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в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебнойзадачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбиратьнаиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационныематериалы.Совместная деятельность (сотрудничество):понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной учебной задачи;планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и пониматьсвою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результатсовместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться орезультатах);определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затруднялинахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт позаданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой.Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.Самоорганизация:выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебныхситуациях;аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений,самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи сучётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов;составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, принеобходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятоерешение.Самоконтроль (рефлексия):давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новыхобстоятельств;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять ианализировать их причины;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого,регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибкусвою и чужую;быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основкультуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения иследования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения вповседневной жизни.Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасностии усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшембудут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретениисистематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества игосударства, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистскогомышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскимизнаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни.Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основыбезопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать:По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенныхзнаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведенияв условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здоровогообраза жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесенияиного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личногоучастия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной имеждународной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотическихсредств;5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения квыполнению конституционного долга – защите Отечества;6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённыхвидов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания вразличных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум,природа, коммуникационные связи и каналы);8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальнойзащиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайныхситуациях;9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первуюпомощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях,попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела,ожогах, отморожениях, отравлениях;10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки ипринимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальныхусловий и возможностей;11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственнойбезопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков натерритории проживания;12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайныхситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение,общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы).
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Достижение результатов освоения программы основного общего образованияобеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатовосвоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебногопредмета ОБЖ, по учебным модулям:
8 КЛАСС
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современномобществе»:объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходствои различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера);раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, повозможности избегать, действовать в опасных ситуациях);приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/илинанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства;классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические,биологические, химические, психологические, социальные источники опасности – люди,животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенногопроисхождения;раскрывать общие принципы безопасного поведения.Модуль № 2 «Безопасность в быту»:объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы,электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновениеопасных ситуаций в быту;распознавать ситуации криминального характера;знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения;безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенногопроисхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение,канализация, электроэнергетические и тепловые сети);безопасно действовать в ситуациях криминального характера;безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числеправильно использовать первичные средства пожаротушения.Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный,железнодорожный, водный, воздушный);соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира,водителя велосипеда и иных средств передвижения;Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в томчисле техногенного происхождения;распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественногохарактера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия);соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (втолпе);знать правила информирования экстренных служб;безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных(потенциально опасных) вещей и предметов;
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эвакуироваться из общественных мест и зданий;безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественныхместах;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе призахвате и освобождении заложников;безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера.Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:соблюдать правила безопасного поведения на природе;объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года;характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитываявероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными,опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;знать и применять способы подачи сигнала о помощи.Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образажизни;характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок,режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия);сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение,алкоголизм, наркомания, игровая зависимость);приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний;безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии);характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации пообеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуацийбиолого- социального характера;оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях.Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую,террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые наих основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способовпротивостоять манипуляциям;соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе сподозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьмии в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивнойкоманды, группе друзей;распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практикесовременных молодёжных увлечений.Модуль № 8 «Безопасность в 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 вэкстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества);владеть принципами безопасного использования Интернета;предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использованииИнтернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальныхсетях).
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Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;сформировать негативное отношение к экстремистской и террористическойдеятельности;объяснять организационные основы системы противодействия терроризму иэкстремизму в Российской Федерации;распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте;безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (илиопасных) вещей и предметов;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе призахвате и освобождении заложников.
9 КЛАСС
Модуль № 2 «Безопасность в быту»:знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения;безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числеправильно использовать первичные средства пожаротушения.Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный,железнодорожный, водный, воздушный);соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира,водителя велосипеда и иных средств передвижения;предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в томчисле криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта;безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия натранспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числевызванного террористическим актом.Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественногохарактера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия);знать правила информирования экстренных служб;безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественныхместах;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе призахвате и освобождении заложников;безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера.Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии дляустойчивого развития общества;помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятнойэкологической обстановке;объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года;безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологическогопроисхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуацийметеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологическогопроисхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные,торфяные, степные);характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;
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безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитываявероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными,опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;знать и применять способы подачи сигнала о помощи.Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок,режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия);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 наих основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способовпротивостоять манипуляциям;соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе сподозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьмии в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивнойкоманды, группе друзей;распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практикесовременных молодёжных увлечений;безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможныхманипуляциях.Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет(далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения вэкстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества);характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использованииИнтернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальныхсетях).Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;сформировать негативное отношение к экстремистской и террористическойдеятельности;объяснять организационные основы системы противодействия терроризму иэкстремизму в Российской Федерации;распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте;безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (илиопасных) вещей и предметов;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе призахвате и освобождении заложников.Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения»:характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасностижизни и здоровья населения в Российской Федерации;объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населенияпри возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современныхусловиях;
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характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, пообеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуацийразличного характера;объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайныхситуаций;помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в областибезопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различныхситуациях;владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей;информировать население и соответствующие органы о возникновении опасныхситуаций.
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2.2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.2.1. Целевой разделВ Федеральном государственном образовательном стандарте основного общегообразования указано, что программа формирования универсальных учебных действий уобучающихся должна обеспечивать:

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных,коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;
 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненныхситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательногоразвития обучающихся, готовности к решению практических задач;
 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формированиякомпетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности;
 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах,олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;
 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия сосверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместнойучебно-исследовательской и проектной деятельности;
 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ науровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачейинформации, презентацией выполненных работ, основами информационнойбезопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культурыпользования ИКТ;
 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивогоразвития общества.Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебныедействия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях иявляющиеся результатамиосвоения обучающимися основной образовательной программыосновного общего образования.Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов,учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных,коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы воФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать напрактике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебнымизнаково-символическими средствами, направленными на:
 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодированияинформации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач(универсальные учебные познавательные действия);
 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать иосуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и сосверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержаниеи условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументироватьи обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организациисобственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебныекоммуникативные действия);
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включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планироватьее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующиекоррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательнуюинициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий ипредвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль науровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия).
2.2.2. Содержательный разделСогласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий уобучающихся должна содержать: описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов; описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметовСодержание основного общего образования определяется программой основногообщего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражаютопределенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах:—как часть метапредметных результатов обучения в разделе«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общегообразования»;—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темамучебного содержания;—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематическогопланирования.Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметныхрезультатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям.
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРАФормирование универсальных учебных познавательных действийФормирование базовых логических действий

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также текстыразличных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типовречи и жанров.
 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстовразличных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типовречи и жанров.
 Устанавливать существенный признак классификации и классифицироватьлитературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения,определять критерии проводимого анализа.
 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов;формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии.
 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разнымиединицами языка, разными типами
 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётомсамостоятельно выделенных критериев.
 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей ипротиворечий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.
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 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых длярешения поставленной 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, формулировать и использовать вопросы как исследовательскийинструмент.
 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, особенностейпричинно-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, ввиде электронной 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 ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитиив новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.
 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности науроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научнаяконференция, стендовый доклад и др.).Работа с информацией
 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать икомментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различныхисточников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации,государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информациюв сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.
 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное)и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости отпоставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию изпрослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностейязыка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зренияиспользованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся втексте информации.
 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицитинформации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять егопутем использования других источников информации.
 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевымсловам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения одальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вестидиалог с текстом.
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 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позициюавтора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом текстеи других источниках.
 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другойинформации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативнойустановки.
 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективнозапоминать и систематизировать эту информацию.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменнойформе суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебныетемы в соответствии 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;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога,обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение ксуждениям собеседников.
 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлятьсамоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения(недостижения) результата деятельности.
 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины,уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту икорректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оцениватьсоответствие результата поставленной цели и условиям общения.
 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевогообщения.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальныхсферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературногоязыка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствамиобщения (жестами, мимикой).
 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбиратьформат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и всоответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративного материала.

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

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранногоязыка; применять изученные правила, алгоритмы.
 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мыслисредствами родного и иностранного языков.
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явленияиностранного языка, разные типы высказывания.
 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурнымиединицами диалога и др.).
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 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы,диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.
 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке);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 чтенияи аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).
 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможноедальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическуюпоследовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.
 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 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, вразличных информационных источниках;
 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументироватьего.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания,участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиямии целями 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 коммуникативнойзадачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов илиутверждений).
 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектнойработы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностейаудитории.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать иаргументировать способ деятельности.
 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределятьзадачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.
 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжатьпоиск совместного решения поставленной задачи).
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 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данныхили информации.
 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оцениватьсобственную работу: 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 зависимостимежду объектами.
 Анализировать изменения и находить закономерности.
 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия,строить отрицания, формулировать обратные теоремы.
 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частногок общему.
 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»;приводить пример и контрпример.
 Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.
 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графическиемодели.
 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 информацииили данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев.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,графические способы представления данных.
 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.
 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых длярешения учебной или практической задачи.
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 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливатьпротиворечия в фактах, данных.
 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.
 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи,доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом играфическом виде.
 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационнойбезопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальнойжизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.
 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.
 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке,передаче, формализации информации.
 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы.
 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом,достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действияс другими членами команды.
 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Удерживать цель деятельности.
 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способдеятельности.
 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данныхили информации.
 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:падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.
 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученныхклассов/групп веществ, к которым они относятся.
 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений напримере сопоставления 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, проведениенаблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.Работа с информацией
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 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (илиультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).
 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательскойдеятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочныематериалы, ресурсы Интернета.
 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роливакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, привыявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме.
 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных иписьменных текстах.
 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследованияили проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.
 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса ирезультатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.
 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи,выполнении естественно-научного исследования или проекта.
 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям,самостоятельно сформулированным участниками команды.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решенияпроявлений естественно-научной грамотности.
 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующихестественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).
 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи илиплана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.
 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научнойзадачи, и при 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 поставленнымцелям и условиям.
 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии поестественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научногоисследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательных действийФормирование базовых логических действий

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.
 Составлять синхронистические и систематические таблицы.
 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.
 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств,социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали
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(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») позаданным или самостоятельно определенным основаниям.
 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха,цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).
 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательскийпроект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекаяматериалы музеев, библиотек, средств массовой информации.
 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать ихзначимость.
 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) видыдеятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права,механизмы государственного регулирования экономики: современные государства поформе правления, государственно-территориальному устройству, типы политическихпартий, общественно-политических организаций.
 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок ипреступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет инесовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.
 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находитьконструктивное разрешение конфликта.
 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России втекст.
 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основеизменившихся ситуаций.
 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своейдеятельности в сфере духовной культуры.
 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.
 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина иобязанностями граждан.
 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.
 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня игеографической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом игеографической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.
 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.
 Классифицировать острова по происхождению.
 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природыв результате деятельности человека с использованием разных источниковгеографической информации.
 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.
Формирование базовых исследовательских действий
 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости инаправления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений втабличной и (или) графической форме.
 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозированияизменения численности населения Российской Федерации в будущем.
 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой вразличной форме (табличной, графической, географического описания).
 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование ролитрадиций в обществе.
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 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованиемразличных способов повышения эффективности производства.
Работа с информацией
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научнойлитературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных),публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.
 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемыкритики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях иценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).
 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять ихсходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности ипозицией 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 научнойлитературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных),публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.
 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемыкритики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях иценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).
 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые дляизучения особенностей хозяйства России.
 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделятьгеографическую информацию, которая является противоречивой или может бытьнедостоверной.
 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.
 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.
 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию оботклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.
 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.
 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современномобществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию,представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
 Определять характер отношений между людьми в различных исторических исовременных ситуациях, событиях.
 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферахв различные исторические эпохи.
 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросовистории, высказывая и аргументируя свои суждения.
 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляяспособность к диалогу с аудиторией.
 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия правовым и нравственным нормам.
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 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделироватьварианты выхода из конфликтной ситуации.
 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистическихценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения ихсоответствия духовным традициям общества.
 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходнойзадачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделятьсферу ответственности.
 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта оповышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.
 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменениячисленности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам»обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.
 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходнойзадачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.
 Разделять сферу ответственности.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий
 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — науровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых,деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задачсоциальных движений, реформ и революций и т. д.).
 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач поистории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, азатем самостоятельно определяемых плана и источников информации).
 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебнойдеятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной иисторической литературе.
 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способих решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений.Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательскойи проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельностиОдним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД)в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую ипроектную деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видахобразовательных организаций при получении основного общего образования на основепрограммы формирования УУД, разработанной в каждой организации.Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опытаприменения УУД вжизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социальноговзаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста,взрослыми.УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие ушкольников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса,готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлениюсамостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (всоставе малых групп, класса).
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Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамкахурочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровнясформированно- сти у школьников комплекса познавательных, коммуникативных ирегулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций,предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательскойи проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжениивсего процесса их формирования.Материально-техническое оснащение образовательного процесса должнообеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД.С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательногопроцесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленностьобразовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие уобучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траекторииили заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельностьобучающихся может быть реализована в дистанционном формате.Особенности реализации учебно-исследовательской деятельностиОсобенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том,что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носиттеоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно новогознания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретическойопытно-экспериментальной проверки.Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогическойустановки, ориентированной:
 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемныевопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, аполучение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений,экспериментирования;
 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (уменияформулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт иэксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученныхданных).Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностьюобучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихсянаучным исследованием.Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
 обоснование актуальности исследования
 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы,постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем икоррекцией результатов работ, проверка гипотезы;
 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательскойдеятельности в виде конечного продукта;
 представление результатов исследования, где в любое исследование может бытьвключена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительнотого, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены напрактике.Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочнойдеятельностиОсобенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связанас тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществлениеполноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних



25

заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задачпредметного 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 задачсвязанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарныеучебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания обокружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно подруководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемыхучебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности виндивидуальном и групповом форматах.Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут бытьследующие:
 урок-исследование;
 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;
 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы 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 полноценногоисследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения иоптимальным с точки зрения временных затрат является использование:
 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся впроблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующихтеоретических вопросов:—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ?—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ?—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ?—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ?—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;
 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один илинесколько проблемных вопросов.
 Основными формами представления итогов учебных исследований являются:
 доклад, реферат;
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметнымобластям.Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамкахвнеурочной деятельностиОсобенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем,что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведениеразвернутого и полноценного исследования.С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебныхисследований, основными являются:
 социально-гуманитарное;
 филологическое;
 естественно-научное;
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 информационно-технологическое;
 междисциплинарное.Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:
 конференция, семинар, дискуссия, диспут;
 брифинг, интервью, телемост;
 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии;
 научно-исследовательское общество учащихся.Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразноиспользование следующих форм предъявления результатов:
 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамкахисследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различнымпредметным областям.Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельностиПри оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основнымикритериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректнорешена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнутысформулированные цель, задачи, гипотеза.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамкахпроведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательскиедействия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 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 ходеисследования (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 последствияв аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии вновых условиях и контекстах.

Особенности организации проектной деятельностиОсобенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что онанацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданныхтребований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентированана поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) длярешения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а такжетем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:
 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозироватьпроектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;
 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания иосвоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отборнеобходимых знаний и методов (причем не только научных).
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Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующуюили потенциально значимую проблему?».Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:
 анализ и формулирование проблемы;
 формулирование темы проекта;
 постановка цели и задач проекта;
 составление плана работы;
 сбор информации/исследование;
 выполнение технологического этапа;
 подготовка и защита проекта;
 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должнаприсутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны бытьсориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новоепрактическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательстваактуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»).Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельностиОсобенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочнойдеятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, чтоучебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценнойпроектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий.С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразноориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:
 предметные проекты;
 метапредметные проекты.В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметногообучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладныхпроблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера ивыходящих за рамки содержания предметного обучения.Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие:
 монопроект (использование содержания одного предмета);
 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебнойдеятельности различных предметов);
 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих зарамки предметного обучения).В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке,наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрениявременных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающихобучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем:
 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?
 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?
 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?
 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?
 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 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 внеурочнойдеятельности



28

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамкахвнеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны стем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации,подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта.С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебногопроектирования:
 гуманитарное;
 естественно-научное;
 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 времяявляются:
 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 основнымикритериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т.е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт,инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамкахпроведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:
 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;
 умение определить оптимальный путь решения проблемы;
 умение планировать и работать по плану;
 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»;
 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельностив группе.В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:
 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительностьрассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);
 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков,моделей и других средств наглядной презентации);
 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотностьизложения);
 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы,аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).
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2.2.3. Организационный раздел
C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ СОШ № 4 созданарабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:разработкаплана координации деятельности учителей-предметников, направленной на формированиеуниверсальных учебных действий на основе ФООП и ФРП; выделение общих для всехпредметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными,регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности,которая может быть положена в основу работы по развитию УУД;определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающейдостижениеданных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные урокии т. п.); определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихсяпоовладению универсальными учебными действиями;разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевыхфокуса: предметный и метапредметный;разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальныхучебных действий;конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной ивнеурочной деятельности; разработка основных подходов к организации учебнойдеятельности по формированиюи развитию ИКТ-компетенций;разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности М Б О УСОШ№4 по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения иприменения обучающимися универсальных учебных действий;организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровненачального общего образования в целях реализации принципа преемственности в планеразвития УУД;организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками попроблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий вобразовательномпроцессе;организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками ишкольными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД уобучающихся;организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемамразвития УУД у обучающихся;организация отражения результатов работы по формированию УУДучащихся на сайте МБОУ СОШ № 4.Рабочей группой было реализовано несколько этапов с соблюдениемнеобходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретныепроцедуры разрабатываютсярабочей группой и утверждаются руководителем).На подготовительном этапе команда МБОУ СОШ № 4 провела следующиеаналитические работы:рассмотрела, какие рекомендательные, теоретические, методическиематериалы могут быть использованы в данной образовательной организации длянаиболее эффективного выполнения задач программы;определила состав детей с особыми образовательными потребностями, в томчисле лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а такжевозможности построения их индивидуальных образовательных траекторий;проанализировала результаты обучающихся по линии развития УУД напредыдущем уровне;
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анализировала и обсуждала опыт применения успешных практик, в том числес использованием информационных ресурсов МБОУ СОШ№ 4.На основном этапе проводилась работа по разработке общей стратегииразвития УУД, организации и механизма реализации задач программы, описаныспециальные требования к условиям реализации программы развития УУД.На заключительном этапе проводилось обсуждение хода реализациипрограммы на школьных методических объединениях.В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочимипрограммами по учебным предметам, МБОУ СОШ № 4 на регулярной основепроводила методические советы для определения, как с учетом используемой базыобразовательных технологий, так и методик, возможности обеспеченияформирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциалразных специалистов-предметников.

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ2.3.1. Пояснительная запискаПояснительная запискаПрограмма разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания вРоссийской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства РоссийскойФедерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 —2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента
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Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственныхобразовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказМинпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказМинпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказМинобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413).Программа основывается на единстве и преемственности образовательногопроцесса всех уровней общего образования.Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организациисистемной воспитательной деятельности школы; разрабатывается с участиемколлегиальных органов управления МБОУ г. Иркутска СОШ № 4, в том числе советовобучающихся, советов родителей (законных представителей); утверждается с участиемпедагогического совета; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений,социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся кроссийским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этническойгруппы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основероссийских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение,формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.Приложение — календарный план воспитательной работы.



32

2.3.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другиеработники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законныепредставители), представители иных организаций, участвующие в реализацииобразовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации,локальными актами МБОУ г. Иркутска СОШ № 4. Родители (законные представители)несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своихдетей. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ г. Иркутска СОШ№ 4 определяетсясодержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей,которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормыопределяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонентсодержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценностикультуры, традиционных религий народов России.Воспитательная деятельность в МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 планируется иосуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сферевоспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерациина период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая2015 г. № 996-р).Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей являетсяразвитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовныеценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свойпотенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защитеРодины.

Цель и задачи воспитания обучающихсяСовременный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбуОтечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны,укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа РоссийскойФедерации.В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации в сфере образования цель воспитания обучающихся вМБОУ г. Иркутска СОШ№ 4: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основесоциокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения кпамяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения ккультурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,природе и окружающей среде.Задачи воспитания обучающихся в МБОУ г. Иркутска СОШ № 4: усвоение имизнаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российскоеобщество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношенийк этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретениесоответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опытаповедения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученныхзнаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ всоответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимисяобщеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданскойидентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы,
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готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностномусамоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимойдеятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностногоотношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.Воспитательная деятельность в МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 планируется иосуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и сучётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместнойдеятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопаснойжизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.
Направления воспитанияПрограмма реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ г.Иркутска СОШ № 4 – по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: гражданское воспитание — формирование российской гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народуРоссии как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетнейроссийской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданинаРоссии, правовой и политической культуры; патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине,своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение,формирование российского национального исторического сознания, российскойкультурной идентичности; духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России,формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности,доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия ивзаимопомощи, уваженияк старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основероссийских традиционных духовных ценностей, приобщениек лучшим образцам отечественного и мирового искусства; физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни иэмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётомвозможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной исоциальной среде, чрезвычайных ситуациях; трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатамтруда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получениепрофессии, личностное самовыражениев продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижениевыдающихся результатов в профессиональной деятельности; экологическое воспитание — формирование экологической культуры,ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российскихтрадиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы,окружающей среды; ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя идругих людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования сучётом личностных интересов и общественных потребностей.
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Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общегообразования.Целевые ориентирыГражданское воспитаниеЗнающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональномроссийском обществе, в мировом сообществе.Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России,тысячелетней истории российской государственности на основе историческогопросвещения, российского национального исторического сознания.Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России,реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законныхинтересов других людей.Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма,терроризма, коррупции в обществе.Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в томчисле самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимойдеятельности, в том числе гуманитарной.Патриотическое воспитаниеСознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свойнарод, его традиции, культуру.Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и другихнародов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающихв родной стране.Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края,своего народа, других народов России.Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве,спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитниковОтечества в прошлом и современности.Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.Духовно-нравственное воспитаниеЗнающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа,ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России,российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной,религиозной принадлежности).Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение ипоступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственныхценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условияхиндивидуального и общественного пространства, значение и ценностьмежнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющийобщаться с людьми разных народов, вероисповеданий.Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейнымценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи,рождения и воспитания детей.Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе
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как части духовной культуры своего народа, российского общества.Эстетическое воспитаниеВыражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,народных традиций и народного творчества в искусстве.Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видамискусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния наповедение людей.Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей,традиций в искусстве.Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественномтворчестве.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучияПонимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилийв сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасногоповедения, в том числе в информационной среде.Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнуюфизическую активность).Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда дляфизического и психического здоровья.Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и другихлюдей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным иприродным условиям, стрессовым ситуациям.Трудовое воспитаниеУважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, в том числе на основе применения предметных знаний.Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовойдеятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации вроссийском обществе.Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье,общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальнойнаправленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакого рода деятельность.Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов, потребностей.Экологическое воспитаниеПонимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей ихрешения, значение экологической культуры человека, общества.Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред.Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук длярешения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды.Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной
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направленности.Ценности научного познанияВыражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётоминдивидуальных интересов, способностей, достижений.Ориентированный в деятельности на систему научных представлений озакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека сприродной и социальной средой.Развивающий навыки использования различных средств познания, накоплениязнаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной,цифровой среде).Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта вестественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательскойдеятельности.
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2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Уклад общеобразовательной организацииМБОУ г. Иркутска СОШ № 4 расположена в спальном микрорайоне Юбилейный.Образовательный процесс ориентирован на обучение, воспитание и развитие всех икаждого обучающегося с учетом его индивидуальных (возрастных, психологических иинтеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и возможностей,личностных склонностей путем создания в ней адаптивной педагогической системы имаксимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального ифизического развития каждого ребенка.Тип учреждения – образовательная организация.Школа основана в 1979 году.Особенности воспитательной работы в МБОУ г. Иркутска СОШ № 4характеризуются тем, что ежегодно наблюдается увеличение контингента обучающихся засчет увеличения числа населения микрорайона Юбилейный и прилегающих к немутерриторий: Мельничная Падь, м-нЕршовский, м-н Зеленый Берег. При этом проектнаямощность школы остается прежней (950 обучающихся). Нехватка учебных кабинетов,перегруженность классов сказываются на качестве работы всего педагогическогоколлектива.Все это создает проблемы в организации воспитательной работы в условиях плотного,12 часового режима работы школы в 2 смены. Однако, педагогический коллектив, МБОУг. Иркутска СОШ № 4 стремится сосредоточить педагогическое влияние на системуотношений в социуме, привлекать обучающихся, родительскую общественность, жителеймикрорайона к активному участию в решении проблем не только микрорайонаЮбилейный, но города Иркутск в целом, тем самым формируя внутреннюю связь с «малойродиной» и чувства ответственности за неё.Средняя численность учащихся в год - 1900. В школе 62 комплекта классов (с 1 по 11классы). В школе есть дети, обучающиеся по адаптированным общеобразовательнымпрограммам и с ограниченными возможности здоровья.Школа в среднем имеет по 6 параллельных классов, среднее количество учащихся вклассе составляет 31 человек. Большое количество учащихся в классах, с одной стороны,затрудняет осуществлять индивидуальный подход; но, с другой стороны, формируетчувство привязанности к референтной группы, способствует командообразованию иснижению разнообразных перегрузок обучающихся (психологических, эмоциональных,интеллектуальных).Школа реализует образовательные программы трёх уровней: начального общегообразования, основного общего образования, среднего общего образования.Процесс воспитания в МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 основывается на следующихпринципах взаимодействия педагогов и школьников:- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенкапри нахождении в образовательной организации;- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортнойсреды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивноевзаимодействие школьников и педагогов;- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими исодержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу;- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предметасовместной заботы и взрослых, и детей;
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- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия егоэффективности.Основными традициями воспитания в МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 являютсяследующие:- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевыеобщешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилийпедагогов;- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых длявоспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективнаяразработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализих результатов;- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенкаувеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, атакже их социальная активность;- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьныхклассов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в нихдоброжелательных и товарищеских взаимоотношений;- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 работает по программе преемственности с МДОУ г.Иркутска №. 62,58,123;Плодотворно сотрудничает с:-МЧС ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области»;-Колледжем бизнеса и права Байкальского государственного университета экономикии права;- Досуговым центром – библиотекой им. Е.Евтушенко;- Иркутским региональным колледжем педагогического образования;- ОГАОУ СПО « Иркутским колледжем экономики, сервиса и туризма»;- НОУ СПО « Колледжем управления и предпринимательства»;- « Центром профориентации PROE. Nabigator»;- Территориальным ресурсным центром «Школы нового поколения» на базе МБОУ г.Иркутска СОШ № 80- ДДТ № 2- ДДТ №3- ЦДТТ
Виды, формы и содержание воспитательной деятельностиОсновные школьные делаРеализация воспитательного потенциала основных школьных делпредусматривает: общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные,музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими,региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы («ДеньЗнаний», «Осенняя ярмарка», «День Учителя», «День матери», «Новый год», «8 марта»,«День Защитников Отечества», «Субботники», «Последний звонок» и т.д.); участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России,мире («Бессмертный полк»); торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом
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на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальныхстатусов в общеобразовательной организации, обществе («Посвящение в первоклассники»,«Посвящение в пятиклассники», «Прощание с Букварем», «Посвящение вдесятиклассники»); церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся ипедагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах,соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своейместности («Сто Пятерок», Премия Губернатора, итоговые общешкольные линейки); проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьямиобучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами,значимыми событиями для жителей поселения (День народного единства, День семьи,любви и верности, Международный женский день, День защитников Отечества, Деньмамы, Новый год, День Здоровья, Мама папа я – спортивная семья, День пожилогочеловека, Мама, папа, я – шахматная семья и т.д; разновозрастные сборы, включающие в себя комплекс коллективных творческихдел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой,спортивно-оздоровительной и др. направленности (туристический поход; общешкольныйтуристический слет, заринца); вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разныхролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих,декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, заприглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыковподготовки, проведения, анализа общешкольных дел; наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения,анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разныхвозрастов, с педагогами и другими взрослыми.
Классное руководствоОсуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу сколлективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работус учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или ихзаконными представителями.Для решения поставленных задач классный руководитель использует разнообразныевиды деятельности, такие как игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. Формыработы классного руководителя: индивидуальная, групповая, коллективная. Содержаниеработы классного руководителя представляется через механизмы реализации поставленныхзадач. Целевые приоритеты классного руководителя реализуются через работу с классом,индивидуальную работу с учениками, работу с учителями, которые преподают в классе,и родителями.Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельностипедагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особоговида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задачвоспитания и социализации обучающихся предусматривает: планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематическойнаправленности; инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах,мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведениии анализе; еженедельное проведение урока «Разговоры о важном»: обсуждение событий,происходящих в школе, в городе, регионе, в стране; формирование представленийо государственной символике РФ: изучение истории герба, флага и гимна РФ; изучение
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правил применения государственных символов; формирование ответственного отношенияк государственным символам, в том числе знакомство с мерами ответственностиза нарушение использования или порчу государственных символов; обсуждение темпо усмотрению классного руководителя; организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихсясовместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями,способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплятьдоверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцыповедения; сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование,внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рожденияобучающихся, классные вечера; выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие ввыработке таких правил поведения в общеобразовательной организации; изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения заих поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах понравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед сродителями, учителями; доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.),совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частныебеседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио,в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные наформирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждениеи/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса; организацию и проведение регулярных родительских собраний, информированиеродителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса вцелом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями,администрацией; создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего врешении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся корганизации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе иобщеобразовательной организации; проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 – крупная, городская школа с большим количествомобучающихся и педагогов, поэтому классный руководитель является для детей близкимдругом, наставником, помощником, примером в поведении, общении, отношении к работе,людям.
Урочная деятельностьРеализация школьными педагогами воспитательного потенциала урокапредполагает следующее: максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебныхпредметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания наоснове исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания,
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текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам,модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировкахвоспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию вобучении; включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулейтематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействиена личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания вучебной деятельности; привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на урокахпредметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения,выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных,стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающихвозможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитиюкритического мышления; побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения сосверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации,установление и поддержку доброжелательной атмосферы; организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся наднеуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательнымипотребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества ивзаимной помощи; инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся вформе индивидуальных и групповых проектов; еженедельное (понедельник, 1-й урок) совместное прослушивание обучающимисяи учителем Государственного гимна РФ, способствующее формированию признанияобучающимися ценности государственных символов РФ и уважения к ним (с соблюдениемтребований, установленных Федеральным Конституционным законом о Государственномгимне РФ); обязательное включение темы государственной символики РФ в содержаниеуроков.
Внеурочная деятельностьРеализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целяхобеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамкахвыбранных обучающимися курсов, занятий: курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурнойнаправленности; курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурамнародов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительскойнаправленности; курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и
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жанров; курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.Внеурочная деятельность(кружки, секции, проектнаядеятельность и др.) понаправлениям развитияличности:
Наименование мероприятия, форма

Гражданско-патриотическое Организационная линейка «Понедельник»;Тематические классные часы «История родного края»Духовно – нравственное Классное собрание «Разговор о важном»;Студия «Сказочный мир театра»;Театральная студия «Волшебный сундучок»;«ДЮП»;Программа «с Чего начинается Родина»и др.Эстетическое Клуб «Наше кино»;Экскурсии в музей, кинотеатрФизическое воспитание,формирование культурыздоровья и эмоциональногоблагополучия

ШСК;Спортивные праздники, игры и соревнования, «Дниздоровья»;Туристические походыТрудовое Трудовой десант «Сдаем планету чище», «Субботник»,социальные акцииЭкологическое Трудовой десант «Сдаем планету чище», «Субботник»,социальные акцииЦенности научногопознания Кружок «Азбука финансовой грамотности»;Клуб «Хочу все знать» (естественно-научная грамотность);Кружок «В мире сказок»;Клуб «Легоконструирование» (математическаяграмотность);Кружок «Компьютерная грамотность» (математическаяграмотность);Кружок «Экономическая азбука»;Клуб «Любознательный читатель» (читательскаяграмотность);Научное объединение «Я – исследователь»;и др.
Социальное партнёрствоШкола работает по программе преемственности с МДОУ г. Иркутска №. 62,58,123.Для ребятежегодно открывает свои двери «Школа будущего первоклассника».Организовано сотрудничество с МЧС ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области».С 2012 года в школе работает Дружина юных пожарных. Ребята постоянно занимаютпризовые места на различных уровнях. Представляли Иркутскую область в ДЦ «Океан» наслете Дружин юных пожарных. Обучающиеся школы посещают профориентационныемероприятия в Колледже бизнеса и права Байкальского государственного университетаэкономики и права, Иркутском региональном колледже педагогического образования,ОГАОУ СПО «Иркутскомколледже экономики, сервиса и туризма», НОУ СПО «Колледжеуправления и предпринимательства».
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Школа тесно сотрудничает с «Центром профориентации PROE. Nabigator»,Территориальным ресурсным центром «Школы нового поколения на базе МБОУ г.Иркутска СОШ № 80 Дополнительно образование обучающиеся нашей школы получаютна базе ДДТ№2, ДДТ№3, ЦДТТ, с Досуговым центром – библиотекой им. Е. Евтушенко;Продолжено начатое в 2014-2015 гг. сотрудничество с ТРЦ Юбилейный.Обучающиеся, родители и педагоги участвуют в проведении многих концертов,благотворительных акций, поздравлениях пожилых людей и ветеранов, жителейЮбилейного. Можно отметить высокую мотивацию детей, которые с удовольствиемвыступают именно для жителей микрорайона.Впервые осенью 2014 года был сделан шаг к сотрудничеству сОГАУСО Геронтологическим центром поселка Марково. Был организован сбор подарков,писем, кондитерских изделий, родители оказали содействие при организации транспорта идля пожилых людей был проведен концерт.Также продолжено сотрудничество с благотворительной общественной организацией«Из добрых рук с любовью». Ребята собирали книги, письма, игрушки для детей,находящихся на лечении в детском отделении онкогематологической больницы Иркутска.Результативным и системным можно назвать продолжение сотрудничества собластной благотворительной общественной организацией «Добродетель», зачетырехлетний период количество классов, принимавших участие в совместной работевыросло от 1 до 10, инициативустали проявлять и учителя-предметники, и педагоги ДО.В школе успешно реализуется система дополнительного образования.Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды образования поконкретным образовательным программам. Дополнительное образование детей -неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки государственныхобразовательных стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видовдеятельности, ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей,интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию исамовоспитанию.Система дополнительного образования в нашей школе: максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и ихродителей (законных представителей), обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностнуюзначимость учащихся, дает шанс каждому открыть себя как личность, предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам ив индивидуальном темпе, налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования напринципах реального гуманизма, побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке исамоанализу, обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления вжизнедеятельности школьного коллектива.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительнымобщеразвивающим программам различной направленности (технической,естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи,направленные на развитие системы дополнительного образования в школе по тойнаправленности, которой соответствует данная программа, а также средства и механизмы,обеспечивающие их практическую реализацию.Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства
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предусматривает: участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии сдоговорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочейпрограммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытыхдверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественныемероприятия и т. п.); участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков,внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематическойнаправленности; проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий,внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские,совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальныхпроблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципальногообразования, региона, страны; социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися,педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической,патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитаниеобучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие насоциальное окружение.
Внешкольные мероприятияРеализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий можетпредусматривает: общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно ссоциальными партнёрами общеобразовательной организации (День народного единства,день Здоровья); экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, напредприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числесовместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их кпланированию, организации, проведению, оценке мероприятия (выход на природу;экскурсии в Иркутские музеи, заводы, фабрики; выезды в населенные пункты Иркутскогорайона, граничащие с оз. Байкал и т.д.); выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, впроцессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаясядоверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферойэмоционально-психологического комфорта (участие в спортивных соревнованиях).Взаимодействие с родителями (законными представителями)Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законнымипредставителями) обучающихся предусматривает: создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классахпредставительных органов родительского сообщества (родительского комитетаобщеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решениивопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообществав Управляющем совете общеобразовательной организации (общешкольный родительскийкомитет, родительский комитет класса); тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительскиесобрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условийобучения и воспитания (итоги работы за учебный год, выступление «Здоровье ребенка –здоровье общества»); семейный всеобуч «Сокровище родителей», на котором родители могли бы
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получать ценные рекомендации и советы от классных руководителей, социальногопедагога, инспекторов КДН и ПДН, сотрудников психолого-педагогической поддержкиОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям» и обмениваться собственнымтворческим опытом и находками в деле воспитания детей; (Знакомство с Уставом школы.Единые требования семьи и школы. «Профилактика детского травматизма, правилабезопасного поведения в школе и дома», «Трудности адаптации первоклассников в школе»,«Адаптация пятиклассников к новым условиям учебы», «Особенности переходноговозраста. Профилактика нервных срывов, утомляемости, курения и других вредныхпривычек», «Ответственность перед законом: что необходимо знать детям и родителям»,«Как подготовить себя и ребенка к экзаменам», «Обязанности родителей по организациибезопасного досуга ребенка во внеурочное и каникулярное время», «Безопасное лето» ит.д.) проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), накоторых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультациипсихологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российскихрелигий, обмениваться опытом; взаимодействие с родителями посредством школьного сайта и групп школы всоциальных сетях ВКонтакте и Телеграмм-канале: размещается информация,предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости; группы Viber с участиемпедагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуетсясовместная деятельность; участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях,предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме вобщеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей(законных представителей) (заседание Совета профилактики, служба примирения(медиации)); привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведениюклассных и общешкольных мероприятий (изготовление костюмов, изготовлениедекораций, участие в проведении праздников, написание сценариев); индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилийпедагогов и родителей (беседы, консультации: психологи ЦСППСиД, ЦПРиК, социальныйпедагог, классные руководители и, при необходимости, другие специалисты). при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попеченияродителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.Организация предметно-пространственной средыРеализация воспитательного потенциала предметно-пространственной средыпредусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участниковобразовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию ввоспитательном процессе: оформление внешнего вида здания, фасада, холла общеобразовательнойорганизации государственной символикой Российской Федерации, субъекта РоссийскойФедерации, муниципального образования (флаг, герб); организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флагаРоссийской Федерации («Организационная линейка «Понедельник»); изготовление, размещение, обновление художественных изображений(символических, живописных, фотографических) природы России, региона, местности,предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; организацию и поддержание в общеобразовательной организации звуковогопространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотическойвоспитательной направленности, исполнение гимна РоссийскойФедерации (торжественнаяцеремония в честь поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации иисполнения Государственного гимна Российской Федерации, классное собрание
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«Разговоры о главном»); оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «местгражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации лиц, мест,событий в истории России, области, города; оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первогоэтажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостнуюинформацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственногосодержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихсяи т. п. (информационная страница в VK); разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой какповседневно, так и в торжественные моменты (эмблема школы); подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работобучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности,знакомящих с работами друг друга (выставки творческих работ учащихся, посвященныммероприятиям (Новый год, день Здоровья, День мамы и .т.п.)); поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений вобщеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон,озеленение территории при общеобразовательной организации; разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств,спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха (зона тихих игр вкабинетах начальных классов, спортивные площадки на территории школы); деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителямипо благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории(организация предметно-пространственной среды учебного кабинета, закрепленного заклассом; Субботник); разработку и оформление пространств проведения значимых событий,праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн)(оформление фойе школы, кабинетов на общешкольных мероприятиях); разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.),акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах,традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактикии безопасности.Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная дляобучающихся с особыми образовательными потребностями.
Самоуправление и детские общественные объединенияПоддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитыватьв детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувствособственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности длясамовыражения и самореализации. Работа по самоуправлению в МБОУ г. Иркутска СОШ№ 4 ведется совместно с детским общественным объединением «Российское движениепервых».Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления вобщеобразовательной организации предусматривает: организацию и деятельность органов ученического самоуправления (советобучающихся или др.), избранных обучающимися по направлениям работы, первичногоотделения РДШ; представление интересов обучающихся в процессе управленияобщеобразовательной организацией; защиту законных интересов и прав обучающихся, объединение усилий Совета
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обучающихся, участников Первичного отделения РДП, педагогов и родителей (законныхпредставителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения вМБОУ г. Иркутска СОШ № 4; участие Совета обучающихся, участников Первичного отделения РДП вразработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного планавоспитательной работы; участие Совета обучающихся, участников Первичного отделения РДП в анализевоспитательной деятельности в общеобразовательной организации.Школьный знаменный отряд – это детское общественное объединение, членыкоторого отвечают за хранение, вынос, поднятие и спуск Государственного флага РФ,а также знамени школы во время проведения торжественных, организационных,воспитательных событий, конкурсов и их финалов, церемоний награждений.Право входить в состав школьного знаменного отряда почетно. Школьник, которыйможет войти в состав отряда, должен иметь выдающиеся успехи в учебе, общественнойжизни школы, победы в олимпиадах и конкурсах.Состав знаменного отряда утверждается приказом директора школы послерассмотрения кандидатур из обучающихся 1–11-х классов школы по итогам учебного годана заседании педагогического совета, с учетом мнения обучающихся (Советаобучающихся), на следующий учебный год.Командир знаменного отряда выбирается полным собранием его составаи утверждается Советом обучающихся школы. В составе школьного знаменного отрядаформируются две знаменные группы, в каждую из них входят знаменщик и два ассистента.Знаменщик назначается командиром знаменного отряда.Знаменная группа вносит Государственный флаг РФ и знамя школына торжественные мероприятия, а также осуществляет поднятие Государственного флагав понедельник в начале организационной линейки и его спуск еженедельно в последнийучебный день недели после последнего урока по расписанию.Знаменная группа несет ответственность:
 за сохранность вверенных Государственного флага РФ и школьного знамени;
 уважительное и бережное отношение к вверенным Государственному флагу РФи школьному знамени;
 соблюдение правил ритуалов подъема, спуска, выноса Государственного флага РФи школьного знамени;
 соблюдение установленной парадной формы одежды во время проведения ритуаловподъема, спуска, выноса Государственного флага РФ и школьного знамени.Торжественная передача Государственного флага РФ и знамени школы новомузнаменному отряду школы происходит в День последнего звонка.
Профилактика и безопасностьПрофилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов междуобучающимися, обучающимися и педагогами - направление деятельности в школе, цельюкоторого является создание условий для успешного формирования и развития личностныхресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций ивлияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в МБОУг. Иркутска СОШ № 4 к неблагоприятным факторам.В целях обеспечения психолого-педагогической, медико-социальной помощи,профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МБОУ г.Иркутска СОШ № 4 создана школьная служба медиации (примирения).Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целяхформирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ г. Иркутска СОШ№ 4 предусматривает:
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 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в МБОУ г.Иркутска СОШ № 4 эффективной профилактической среды обеспечения безопасностижизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсовповышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групприска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп рискасилами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов(психологов, правоохранительных органов, опеки и т. д.); разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работукак с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организациюмежведомственного взаимодействия; вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программыпрофилактической направленности социальных и природных рисков в МБОУ г. ИркутскаСОШ № 4 и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальнымипартнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность вцифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях,деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры;безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте;противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая,антиэкстремистская безопасность и т. д.); организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социальноодобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивостик негативным воздействиям, групповому давлению; профилактику правонарушений, девиаций посредством организациидеятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия),испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в томчисле профессиональной, благотворительной, художественной и др.); предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаяхпоявления, расширения, влияния в МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 маргинальных группобучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивнымповедением и др.); профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальнойпсихолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социальнозапущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).
ПрофориентацияСовместная деятельность педагогических работников и обучающихся понаправлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностикуи консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных пробобучающихся.Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы МБОУ г.Иркутска СОШ № 4 предусматривает: проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовкуобучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессиональногобудущего (Классные часы, часы общения: «Мастерим мы – мастерят родители», «Трудоваяродословная моей семьи», «Мир профессий», «Я и моя будущая профессия» и др.); профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы),расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условияхразной профессиональной деятельности (неделя профориентации); совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов,



49

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениямпрофессионального образования(- http://metodkabinet.ru/, http://мой-ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ идр., https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ https://bilet.worldskills.ru/и др.); участие в работе всероссийских профориентационных проектов («ПроеКТОриЯ»(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), «Дни финансовойграмотности» (http://dni-fg.ru/calendar_1), регистрация и тестирование на платформе «Билетв будущее» https://bilet.worldskills.ru/); освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента обучастниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамкахдополнительного образования (курс по профориентации в рамках урочной деятельности).
2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Кадровое обеспечениеВоспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрацияшколы, классные руководители, учителя-предметники, социально-психологическая службашколы, старшие вожатые, Советник директора по воспитанию, педагоги дополнительногообразования.
Нормативно-методическое обеспечениеНормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности:-должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательнойдеятельности,-ведение договорных отношений, сетевой формы организации образовательногопроцесса,-сотрудничество с социальными партнерами,-нормативное, методическое обеспечение воспитательной деятельности.
Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательнымипотребностямиВ воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особыеобразовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социальноуязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы идр.), с отклоняющимся поведением, — созданы особые условия.Категория УсловияОбучающиеся синвалидностью,ОВЗ

Разработаны адаптированные основные общеобразовательныепрограммы для детей с ОВЗ.Обучение, при необходимости, осуществляетсяиндивидуально, на дому.Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОСОВЗ для образовательных организаций, реализующихадаптированные основные общеобразовательные программы).Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ).Обучающиеся сотклоняющимсяповедением

Социально-психологическое сопровождение.Организация педагогической поддержки.Консультации родителей (законных представителей)администрации, учителей-предметников, социального педагога.Помощь в решении семейных и бытовых проблем.

http://мой-ориентир.рф/
http://metodkabinet.ru/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://bilet.worldskills.ru/
https://postupi.online/
https://proforientator.ru/tests/
https://navigatum.ru/
https://proektoria.online/
http://dni-fg.ru/calendar_1
https://bilet.worldskills.ru/
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Одаренныедети Консультации учителей-предметников.Психолого-педагогическое сопровождение.
На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится какмаксимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечиваетвозможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальностидостижений каждого обучающегося с ОВЗ.На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смысловсообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности винклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения исотрудничества в совместной деятельности.На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместнойдеятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формируетопыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося всоциальной ситуации его развития.На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха,праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развитиякаждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы,событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность всвоих силах.Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательнымипотребностями являются: налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающимидля их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям состороны всех участников образовательных отношений; построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальныхособенностей и возможностей каждого обучающегося; обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальнойкомпетентности.При организации воспитания обучающихся с особыми образовательнымипотребностями педагогический коллектив ориентируется на:– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями сиспользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состояниюметодов воспитания;– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихсяс особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованиемадекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организациейсовместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов,учителей-дефектологов;– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучающихся с особыми образовательными потребностями.
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненнойпозиции обучающихсяСистема поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальнойуспешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихсяориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать ихв совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активнойжизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится напринципах: публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся онаграждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательнойорганизации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательнойорганизации; прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдениесправедливости при выдвижении кандидатур); регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях,чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использованиеиндивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулироватьиндивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностныепротиворечия между обучающимися, получившими и не получившими награды); привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законныхпредставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самихобучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления),сторонних организаций, их статусных представителей; дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяетпродлить стимулирующее действие системы поощрения).Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся исоциальной успешности: портфолио ученика, рейтинги.Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярномпоощрении классными руководителями, поддержке родителями (законнымипредставителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих исимволизирующих достижения обучающегося.Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений,достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма,фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кромеиндивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса.Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп впоследовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.
Анализ воспитательного процессаАнализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевымиориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся науровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования,установленными соответствующими ФГОС.Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательнойорганизации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявленияосновных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости)внешних экспертов, специалистов.Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план



52

воспитательной работы.Основные принципы самоанализа воспитательной работы: взаимное уважение всех участников образовательных отношений; приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучениепрежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение укладаобщеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание иразнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимисяи родителями; развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использованиерезультатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогическихработников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планированиявоспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместнойдеятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); распределённая ответственность за результаты личностного развитияобучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результаткак организованного социального воспитания, в котором общеобразовательнаяорганизация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийнойсоциализации, и саморазвития.Основные направления анализа воспитательного процесса:1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития обучающихся в каждом классе.Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директорапо воспитательной работе, социальным педагогом с последующим обсуждениемрезультатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическомсовете. Основным способом получения информации о результатах воспитания,социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затрудненияв личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какиепроблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудностипоявились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличиеинтересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельностиобучающихся и взрослых.Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе,социальным педагогом, классными руководителями с привлечением актива родителей(законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способамиполучения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихсяи педагогических работников являются анкетирования и беседы с обучающимися и ихродителями (законными представителями), педагогическими работниками,представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседанииметодических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Вниманиесосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; организуемой внеурочной деятельности обучающихся; деятельности классных руководителей и их классов; проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; внешкольных мероприятий; создания и поддержки предметно-пространственной среды;
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 взаимодействия с родительским сообществом; деятельности ученического самоуправления; деятельности по профилактике и безопасности; реализации потенциала социального партнёрства; деятельности по профориентации обучающихся.Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решениемкоторых предстоит работать педагогическому коллективу.Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителемдиректора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются иутверждаются педагогическим советом.
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫПрограмма коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурнымкомпонентом основной образовательной программы МБОУ СОШ №4. ПКРразрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации.В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна бытьнаправлена на осуществление индивидуальноориентированной психолого-педагогическойпомощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы основногообщего образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение.Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся,направленности личности, 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 общегообразования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализациипредметных, метапредметных и личностных результатов.
Программа коррекционной работы должна содержать:
план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий,обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностейобучающихся и освоение ими программы основного общего образования;
описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения ивоспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обученияколлективного и индивидуального пользования, особенности проведения групповых ииндивидуальных коррекционно-развивающих занятий;
описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающихкурсов;
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 образовательныхпотребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптацииобучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса вобразовательной организации.ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющихучитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредствомдифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации идифференциации образовательного процесса.ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другимиуровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие
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потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня,необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включаяобучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должнапредусматривать организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальныхобразовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основногообщего образования. Степень включенности специалистов в программу коррекционнойработы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи,направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимсяопределяются на основании заключения психолого-педагогического консилиумаобразовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии(ПМПК) при наличии.Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системыкомплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения икомплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основныммеханизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогическийконсилиум образовательной организации.ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включаетследующие разделы:—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.—Перечень и содержание направлений работы.—Механизмы реализации программы.—Условия реализации программы.—Планируемые результаты реализации программы.
2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работыЦель программы коррекционной работы заключается в определении комплекснойсистемы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями вобучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программына основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей;формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личностидля самореализации в обществе.Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направленийработы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое,консультативное, информационно-просветительское).Задачи программы:
определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся струдностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированнойпомощи при освоении основной образовательной программы основного общегообразования;
определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условийдля получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении исоциализации, для развития личности обучающихся, их познавательных икоммуникативных способностей;
разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся струдностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизическогоразвития обучающихся, их индивидуальных возможностей;
реализация комплексного психолого-педагогического и социальногосопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при
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наличии);
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации ипрофессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;
обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплекснойработе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;
осуществление информационно-просветительской и консультативной работы сродителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении исоциализации.Содержание программы коррекционной работы определяютследующие принципы:— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательногопространства при переходе от начального общего образования к основному общемуобразованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметныхрезультатов освоения основных образовательных программ основного общего образования,необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолженияобразования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другимиразделами программы основного общего образования: программой формированияуниверсальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся.— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста,который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересахобучающихся.— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителямнепрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еерешению.— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий дляполучения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении исоциализации.—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах кдиагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации,взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблемобучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характерпреодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов(педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог).
2.4.2. Перечень и содержание направлений работыНаправления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных формахдеятельности образовательной организации.Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации.Характеристика содержания направлений коррекционной работыДиагностическая работа включает:
выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся струдностями в обучении и социализации при освоении основной образовательнойпрограммы основного общего образования;
проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностикипсихического (психологического) и(или) физического развития обучающихся струдностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказаниюобучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательнойорганизации;
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определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развитияобучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервныхвозможностей обучающегося;
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер иличностных особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияобучающихся;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;
изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативныхпотребностей обучающихся;
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 основногообщего образования, включая программу коррекционной работы.Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:
реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении исоциализации в условиях образовательного процесса;
разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемовобучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностямив обучении и социализации;
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностейобучения и социализации;
коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,познавательной и коммуникативной сфер;
развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватныхформ утверждения самостоятельности;
формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширениисоциального взаимодействия 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 пропедевтикепроизводных трудностей;
психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление иразвитие психологического здоровья обучающихся;
психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации припереходе на уровень основного общего образования;
психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственнойитоговой аттестации;
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования ипрофессионального самоопределения;
совершенствование навыков получения и использования информации (на основеИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальныхжизненных условиях;
социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни припсихотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.
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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-ориентированных методов 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 свободномуи осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствиис профессиональными интересами, индивидуальными способностями ипсихофизиологическими особенностями.Информационно-просветительская работа включает:
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, ихродителей (законных представителей), педагогических работников;
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные наразъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, таки не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законнымпредставителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностямиобразовательного процесса;
проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций для педагогов иродителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологическихособенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении исоциализации.
Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятийопределяются в соответствии со следующими тематическими разделами:
мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляцииповедения и деятельности;
мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегосяповедения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различныхжизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению кнеблагоприятному воздействию микросоциума;
мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивнойпозиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелыхличностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальнойжизненной ситуации;
мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы,развитие различных 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 синвалидностью.В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия соспециалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам.Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа можетосуществляться по программам дополнительного образования разной направленности(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующихпреодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации.
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2.4.3. Механизмы реализации программыДля реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОСООО, может быть созданарабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включитьследующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога.ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организациипоэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечениекоррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями вобучении и социализации в образовательной организации, индивидуальныеобразовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения напредыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фондметодических рекомендаций.На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитанияобучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы;раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы,описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенностисодержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочихкоррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР.На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьныхконсилиумах,методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих собучающимися; принимается итоговое решение.Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана службакомплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержкиобучающихся.Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержкаобучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистамиобразовательной организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретнойобразовательной организации, а также ее уставом, реализуется преимущественно вовнеурочной деятельности.Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся являетсятесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,представителей администрации и родителей (законных представителей).Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечиваетсистемное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля вобразовательном процессе.Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействияспециалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательнойорганизации, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и ихродителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией,обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями вобучении и социализации.Психолого-педагогический консилиум (ППк) является вну- тришкольной формойорганизации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации,положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организациейсамостоятельно и утверждается локальным актом.Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностейобучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты
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консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемостиобучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочиекоррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи,предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительныхдидактических материалов и учебных пособий.Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования можетреализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другимиобразовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличиисоответствующих ресурсов).Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организацийявляется одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы науровне основного общего образования. Сетевая форма реализации программыкоррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательныхорганизаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждениядля обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальнойпомощи и др.), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спортаи иных организаций.Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельностиобразовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоенияобучающимися основной программы основного общего образования.Образовательные организации, участвующие в реализации программыкоррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующиелицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условиявзаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программыкоррекционной работы определяется договором между ними.При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуетсяраспределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описатьусловия для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальныеобразовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы,мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательнойорганизации, методических объединениях рабочих групп и др.2.4.4. Требования к условиям реализации программыПсихолого-педагогическое обеспечение:—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебныхнагрузок);—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающаянаправленность учебно-воспитательного процесса;—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных потребностей обучающихся;—соблюдение комфортного психоэмоционального режима;—использование современных педагогических технологий, в том числеинформационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения егоэффективности, доступности);—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека вобществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду,расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми;—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности,обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами покоммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативногопространства;—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных
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задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребностиобучающихся;—использование специальных методов, приемов, средств обучения;—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации впроведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных ииных досуговых мероприятий;—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительныйрежим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).Программно-методическое обеспечениеВ процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованырабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогическойнаправленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут бытьиспользованы программы коррекционных курсов, предусмотренных адаптированнымиосновными образовательными программами основного общего образования обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья.Кадровое обеспечениеВажным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровоеобеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистамисоответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, ипедагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональнойподготовки.Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждойзанимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам посоответствующей должности.Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку иповышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихсярешением вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации.Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкоепредставление об особенностях психического и (или) физического развития школьников струдностями в обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных исоциально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организацииобразовательного и воспитательного процесса.Материально-техническое обеспечениеМатериально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащейматериально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступаобучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания ипомещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения.Информационное обеспечениеНеобходимым условием реализации ПКР является создание информационнойобразовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения сиспользованием современных информационно-коммуникационных технологий.Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся,родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, кинформационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
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мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортнойразвивающей образовательной среды: —преемственной по отношению к начальномуобщему образованию и учитывающей особенности организации основного общегообразования, а также специфику психофизического развития школьников с трудностямиобучения и социализации на данном уровне общего образования;—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию;—способствующей достижению целей основного общего образования,обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей(законных представителей);—способствующей достижению результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями,установленными Стандартом.
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работыПрограмма коррекционной работы предусматривает выполнение требований крезультатам, определенным ФГОС ООО.Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могутопределяться индивидуальными программами развития обучающихся.В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работыпланируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). Вурочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты.Во внеурочной — личностные и метапредметные результаты.Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося вличностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственнойрезультативности и др.).Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетоминдивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленныхна анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативныхдействий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение.Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретныхпредметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетоминдивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении исоциализации.Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущихиндивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений обучащегося(на основе портфеля его достижений).Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатовдиагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоенияПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл —незначительная
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Учебный план программы основного общего образования. Календарныйучебный график
Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 соответствует статусу учреждения,сохраняет его структуру, отвечает требованиям, предъявляемым к содержаниюобразования, не превышает обязательную и максимальную допустимую нагрузкуобучающихся, что позволяет выполнить федеральный государственный образовательныйстандарт. Соблюдена преемственность федерального, регионального и школьногокомпонентов с учебным планом на 2022-2023 учебный год, который реализован на 100%.Учебный план разработан с учётом норм максимально допустимой нагрузки дляшкольников.При формировании учебного плана МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 на 2023-2024учебный год использовалась следующая нормативно - правовая основа:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общегообразования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общегообразования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от12.08.2022 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательногостандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012№ 24480) (далее – ФГОС СОО);
 Федеральная образовательная программа основного общего образования (далееФОП НОО) утверждённая приказом Министерства Просвещения Российской Федерацииот 16 ноября 2022 года № 992;
 Федеральная образовательная программа основного общего образования (далееФОП ООО) утверждённая приказом Министерства Просвещения Российской Федерацииот 16 ноября 2022 года № 993;
 Федеральная образовательная программа среднего общего образования (далее ФОПСОО) утверждённая приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 23ноября 2022 года № 1014;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания»;
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 Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждениифедерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования организациями, осуществляющимиобразовательную деятельность и установления предельного срока использованияисключенных учебников" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 N 70799);
 Устав МБОУ г. Иркутска СОШ № 4.

Цель МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 соответствует образовательной программеначального общего, основного общего и среднего общего образования:- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевыхустановок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемыхличностными, семейными, общественными, государственными потребностями ивозможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальнымиособенностями его развития и состояния здоровья;- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности,неповторимости;- создание необходимых условий для охраны и укрепления физического и психическогоздоровья, обеспечение их эмоционального благополучия, формирование желания учитьсяи основ умения учиться, потребности в непрерывном образовании.Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:-обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общегообразования;- обеспечить доступность получения качественного начального общего, основногообщего образования, среднего общего образования, достижение планируемых результатовосвоения основной образовательной программы начального общего и основного общегообразования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми сограниченными возможностями здоровья;- обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождениекаждого обучающегося, формировать образовательный базис, основанный не только назнаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создатьнеобходимые условия для её самореализации;- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организацииобразовательного процесса, взаимодействие всех его участников;- организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, проектную и учебно-исследовательскую деятельность;- организовывать социальное и учебно-исследовательское проектирование,профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов,социальных педагогов, сотрудничество с предприятиями, учреждениямипрофессионального образования.- создать условия для формирования мотивации учебной деятельности обучающихсяосновной школы;- создать условия для достижения обучающимися высоких личностных, метапредметныхи предметных результатов;Ожидаемые результаты:- для начальной школы: в соответствии с системно-деятельностным подходом,составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемыхрезультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебнымматериалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практическиезадачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и
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понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальнымжизненным ситуациям.- для основной школы: достижение уровня функциональной грамотности,соответствующего обновленного ФГОС основной школы, и готовность к обучению попрограммам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору;- для средней школы: достижение уровня общекультурной, методологическойкомпетентности и профессионального самоопределения, соответствующего стандартусредней школы.Особенности и специфика МБОУ г. Иркутска СОШ№ 4 заключается в удаленностии перегруженности. Школа располагается в «спальном» районе города. МикрорайонЮбилейный – строящийся, густонаселенный микрорайон. В контингент школы входятобучающиеся, проживающие как в самом микрорайоне, так и на дачах п. Мельничная Падьи в новостройках по ул. Багратиона, Зеленый берег, м-р. Ершовский. Школа стараетсяудовлетворить все потребности обучающихся и их родителей в выборе спецкурсов,факультативов.Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 на 2023-2024 учебный год обеспечиваетвыполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,установленных СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает:– 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начальногообщего образования для I-IV классов;– 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общегообразования для V-IX классов;– 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общегообразования для X-XI классов.С 1 сентября 2022 года в МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 определенапоследовательность действий по введению обновленныхФГОСНОО, ООО представленнаяв таблице:
класс 1 2 3 4 5 6 7 8 92022-2023уч. год2023-2024уч. год2024-2025уч. год

С 1 сентября 2023 года обязательным является введение ФОП НОО, ООО, СОО дляобучающихся 1-11 кл.Режим функционирования МБОУ г. Иркутска СОШ № 4.Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебнымграфиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-20, уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 4.Продолжительность учебного года в 2023-2024 учебном году.Устанавливается следующая продолжительность учебного года:- в 1-х классах 33 учебные недели- во 2-4-х классах 34 учебные недели- в 5-9-х классах 34 учебных недели- в 10-11-х классах 34 учебных неделиРегламентирование образовательного процесса на учебный год.Учебный год на уровне НОО, ООО делится на 4 четверти, на уровне СОО – на дваполугодия. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
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календарных дней. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительныеканикулы в феврале (7 календарных дней).Регламентирование образовательного процесса на неделю.Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4-х, 5-х классах;– 6-ти дневная рабочая неделя в 6-11-х классах.Регламентирование образовательного процесса на день.Учебные занятия организуются в 2 смены. Обучение 1, 4, 5, 10, выпускных 9 и 11классах осуществляется в первую смену, во вторую – 2, 3, 6, 7, 8 классы.Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск обучающихся в школу в07.45.Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 13.00Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00Продолжительность уроков (академический час):Продолжительность урока – в 1-х классах в первом полугодии (сентябрь-октябрь) по3 урока в день продолжительностью 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35минут каждый; во втором полугодии – по 4 урока по 40 минут каждый. В сентябре-октябречетвертый урок в 1-х классах – урок физической культуры.Во 2-4, 5-9, 10-11 кл. продолжительность урока – 40 минут (первая смена), 40 минут(вторая смена).
Распределение учебных часов в соответствии с примерным учебным планом

Недельный учебный план для 5-х классов по ФГОС ООО и ФОП
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска
средняя общеобразовательная школа № 4
Предметные области Учебныепредметы Количество часов в неделю5А 5Б 5В 5Г 5Д 5Е Сум-ма С деле-ниемФилология Русский язык 5 5 5 5 5 5 30 30Литература 3 3 3 3 3 3 18 18Иностранныйязык 3 3 3 3 3 3 18 363 3 3 3 3 3 18Математика иинформатика Математика 5 5 5 5 5 5 30 30
Общественно-научные предметы История Росии.Веобщая история 2 2 2 2 2 2 12 12

География 1 1 1 1 1 1 6 6Естественно-научныепредметы Биология 1 1 1 1 1 1 6 6
Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 6ИЗО 1 1 1 1 1 1 6 6Технология Технология 2 2 2 2 2 2 12 242 2 2 2 2 2 12Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии

Основы духовно-нравственнойкультурынародов России(предмет)

1 1 1 1 1 1 6 6
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Физическая культураи Основыбезопасностижизнедеятельности

Физическаякультура 2 2 2 2 2 2 12 12

ИТОГО 27 27 27 27 27 27 162 192Часть учебного плана, формируемаяучастниками образовательныхотношений
2 2 2 2 2 2 12 14

Физическая культураи Основыбезопасностижизнедеятельности

ОБЖ (предмет) 1 1 1 1 1 1 6 6

Математика иинформатика Занимательнаяинформатика 1 1 2 41 1 2Общественно-научные предметы Введение вбайкаловедение 1 1 2 2
Иркутсковедение 1 1 2 2

Итого суммарное количество часов 29 29 29 29 29 29 174С учетом деления на группы 35 34 35 34 34 34 206 206Максимально допустимая недельнаянагрузка 29 29 29 29 29 29

Недельный учебный план для 6-х классов по ФГОС ООО и ФОПМуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска
средняя общеобразовательная школа № 4
Предметные области Учебныепредметы Количество часов в неделю

6А 6Б 6В 6Г 6Д 6Е 6Ж Сум-ма Сделе-ниемФилология Русский язык 6 6 6 6 6 6 6 42 42Литература 3 3 3 3 3 3 3 21 21Иностранныйязык 3 3 3 3 3 3 3 21 423 3 3 3 3 3 3 21Математика иинформатика Математика 5 5 5 5 5 5 5 35 35
Общественно-научные предметы История Росии.Веобщаяистория

2 2 2 2 2 2 2 14 14

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 7 7География 1 1 1 1 1 1 1 7 7Естественно-научныепредметы Биология 1 1 1 1 1 1 1 7 7
Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 7ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 7 7
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Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии

Основыдуховно-нравственнойкультурынародов России(предмет)

1 1 1 1 1 1 1 7 7

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 14 282 2 2 2 2 2 2 14Физическая культураи Основыбезопасностижизнедеятельности

Физическаякультура 3 3 3 3 3 3 3 21 21

ИТОГО 30 30 30 30 30 30 30 210 245Часть учебного плана, формируемаяучастниками образовательныхотношений
3 3 3 3 3 3 3 21 21

Физическая культураи Основыбезопасностижизнедеятельности

ОБЖ (предмет) 1 1 1 1 1 1 1 7 7

Математика иинформатика Математика безграниц 0 0
Общественно-научные предмет Введение вбайкаловедение 1 1 1 3 3

Иркутсковедение 1 1 1 1 4 4
Филология Родной язык 1 1 1 1 1 1 1 7 7

Английский судовольствием 0 0
Итого суммарное количество часов 33 33 33 33 33 33 33 231С учетом деления на группы 38 38 38 38 38 38 38 266Максимально допустимая недельнаянагрузка 33 33 33 33 33 33 33

Недельный учебный план для 7-х классов по ФГОС ООО и ФОПМуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска
средняя общеобразовательная школа № 4
Предметныеобласти Учебныепредметы 7А 7Б 7В 7Г 7Д 7Е 7Ж Сум-ма Сделе-ниемРусский язык илитература Русскийязык 4 4 4 4 4 4 4 28 28

Литература 2 2 2 2 2 2 2 14 14
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Иностранныеязыки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 21 423 3 3 3 3 3 3 21Математика иинформатика Математика(алгебра)
3 3 3 3 3 3 3 21 21

Математика(геометрия)

2 2 2 2 2 2 2 14 14

Математика(Вроятность истатистика)

1 1 1 1 1 1 1 7 7

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 7 141 1 1 1 1 1 1 7Общественно-научныепредметы
История 2 2 2 2 2 2 2 14 14Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 7 7
География 2 2 2 2 2 2 2 14 14

Естественно-научныепредметы
Биология 1 1 1 1 1 1 1 7 7Физика 2 2 2 2 2 2 2 14 14

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 7ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 7 7Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 14 282 2 2 2 2 2 2 14Физическаякультура иОсновыбезопасностижизнедеятельности

Физическаякультура
3 3 3 3 3 3 3 21 21

ИТОГО 31 31 31 31 31 31 31 217 259Часть учебного плана,формируемая участникамиобразовательныхотношений

4 4 4 4 4 4 4 28 28

Физическаякультура иОсновыбезопасностижизнедеятельности

ОБЖ(предмет) 1 1 1 1 1 1 1 7 7

Математика иинформатика Решениетекстовых задач
1 1 1 1 1 1 1 7 7
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Русский язык илитература Роднойязык 1 1 1 1 1 1 1 7 7
Иностранныеязыки Занимательныйанглийский

1 1 2 2

Психология Доммоего я 0 0
Общественно-научныепредметы

География 0 0
Байкаловедение 1 1 1 1 4 4

Естественно-научныепредметы
Физика взадачах иэкспериментах

1 1 1

Итого суммарноеколичество часов 35 35 35 35 35 35 35 245
С учетом деления на группы 41 41 41 41 41 41 41 287Максимально допустимаянедельная нагрузка 35 35 35 35 35 35 35 245

Недельный учебный план для 8-х классов по ФГОС ООО и ФОП
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска
средняя общеобразовательная школа № 4
Предметные области Учебныепредметы 8А 8Б 8В 8Г 8Д 8Е Сум-ма Сделе-ниемРусский язык илитература Русскийязык 3 3 3 3 3 3 18 18

Литература 2 2 2 2 2 2 12 12
Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 18 363 3 3 3 3 3 18Математика иинформатика Математика(алгебра) 3 3 3 3 3 3 18 18

Математика(геометрия) 2 2 2 2 2 2 12 12
Информатика 1 1 1 1 1 1 6 121 1 1 1 1 1 6Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 2 12 12Обществознание 1 1 1 1 1 1 6 6
География 2 2 2 2 2 2 12 12
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Естественно-научныепредметы Биология 2 2 2 2 2 2 12 12Физика 2 2 2 2 2 2 12 12Химия 2 2 2 2 2 2 12 12Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 6Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 121 1 1 1 1 1 6Физическая культураи Основыбезопасностижизнедеятельности

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 6 6Физическаякультура 3 3 3 3 3 3 18 18
ИТОГО 31 31 31 31 31 31 186 216Часть учебного плана, формируемаяучастниками образовательныхотношений

5 5 5 5 5 5 30 50

Математика иинформатика Математикадля каждого 1 1 1 3 61 1 1 3Математикаплюс 1 1 1 3 61 1 1 3Черчение Черчение 1 1
Общественно-научные предметы Права иобязанностинесовершеннолетних

1 1 1 3 3

Финансоваяграмотность 1 1 1 3 3
Русский язык илитература Искусствописьменнойречи

1 1 1 1 1 1 6 121 1 1 1 1 1 6
Иностранные языки В миреанглийскойграмматики

1 1 2 20
Занимательнаяграмматика(англяз.)

1 1 10
Психология Секретывыборапрофессии

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 6
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3

Проектнаядеятельность Технологияпроектнойдеятельности

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 6
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3

Общественно-научные предметы Решениерасчетныхзадач пофизике

1 1 1
0

Естественнонаучные Путешествие по России 0 2
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предметы 1 1 2
Химическаямозаика 1 1 2

1 1Итого суммарное количество часов 36 36 36 36 36 36 216С учетом деления на группы 44 45 45 45 45 44 266Максимально допустимаянедельная нагрузка 36 36 36 36 36 36

Недельный учебный план для 9-х классов по ФГОС ООО и ФОПМуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутскасредняя общеобразовательная школа № 4Предметныеобласти Учебныепредметы 9А 9Б 9В 9Г 9Д 9Е 9Ж Сум-ма Сделе-ниемРусский язык илитература Русский язык 3 3 3 3 3 3 3 21 21Литература 3 3 3 3 3 3 3 21 21Иностранный язык Иностранныйязык 3 3 3 3 3 3 3 21 423 3 3 3 3 3 3 21Математика иинформатика Математика(алгебра) 3 3 3 3 3 3 3 21 21
Математика(геометрия) 2 2 2 2 2 2 2 14 14
Информатика 1 1 1 1 1 1 1 7 141 1 1 1 1 1 1 7Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 2 2 14 14Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 7 7География 2 2 2 2 2 2 2 14 14Естественнонаучныепредметы Биология 2 2 2 2 2 2 2 14 14Физика 3 3 3 3 3 3 3 21 21Химия 2 2 2 2 2 2 2 14 14Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 7Физическая культураи Основыбезопасностижизнедеятельности

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 7 7Физическаякультура 3 3 3 3 3 3 3 21 21
ИТОГО 32 32 32 32 32 32 32 224 252Часть учебного плана, формируемаяучастниками образовательныхотношений

4 4 4 4 4 4 4 28 48

Математика иинформатика Информатика(предмет) 1 1 1 1 1 1 1 7 141 1 1 1 1 1 1 7Практикум поматематике 1 1 1 1 1 1 1 7 70Избранныевопросы 0 71 1 1 1 1 1 1 7
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математикиОбщественно-научные предметы Введение вНовейшуюисторию России
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 3,5

В миреобществознания 0 21 1 2Практическаягеография 0 11 1Русский язык илитература Комплексныйанализ текста 1 1 1 1 1 1 1 7 70Черчение Черчение 1Проектнаядеятельность Технологияпроектнойдеятельности
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 3,5

Естественно-научные предметы Основы общейхимии 0 11 1Решение задачпо физике 0 11 1Анатомиячеловека 0 11 1Итого суммарное количество часов 36 36 36 36 36 36 36 252С учетом деления на группы 43 43 43 43 43 43 43 300Максимально допустимая недельнаянагрузка 36 36 36 36 36 36 36 252

Учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательномпроцессе систем учебников, принадлежащих к завершенным предметным линиям,входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) киспользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,реализующих образовательные программы общего образования и имеющихгосударственную аккредитацию на 2023-2024 учебный год. Приказ министерствапросвещения Российской Федерации от 21.09.2022г. № 858 «Об утверждении ФПУ».Список учебников составлен в соответствии с реализуемыми в основной школеавторскими линиями учебников. За счет части, формируемой участникамиобразовательных отношений, реализуются учебные предметы и курсы.Часть федерального учебного плана, формируемая участникамиобразовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебныхпредметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числепредусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворенияразличных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии исовершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особыеобразовательные потребности обучающихся с ОВЗ.Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана,использовано на:-увеличение учебных часов, предусмотренных наизучение отдельных учебныхпредметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне;-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересыипотребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;-другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
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обучающихся.В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могутразрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируетсяиндивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов,курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебныхпланов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.Особенности и специфика МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 заключается в удаленности иперегруженности. Школа располагается в «спальном» районе города. МикрорайонЮбилейный – строящийся, густонаселенный микрорайон. В контингент школы входятобучающиеся, проживающие как в самом микрорайоне, так и на дачах п. Мельничная Падьи в новостройках по ул. Багратиона, Зеленый берег, мкр. Ершовский. Школа стараетсяудовлетворить все потребности обучающихся и их родителей в выборе элективных курсов,спецкурсов, факультативов.Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ№ 4 на 2023/2024 учебный год обеспечиваетвыполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,установленных СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает:– 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начальногообщего образования для I-IV классов;– 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основногообщего образования для V-IX классов;– 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общегообразования для X-XI классов.Расписание звонков:
I смена II смена
Началоурока Окончаниеурока Перемена Началоурока Окончаниеурока Перемена

1 - йурок 08.00 08.40 5 мин. 14.00 14.40 10 мин.
2 - йурок 08.45 09.25 10 мин. 14.50 15.30 10 мин.
3 - йурок 09.35 10.15. 10 мин. 15.40 16.20 10 мин.
4 - йурок 10.25. 11.05. 10 мин. 16.30 17.10 10 мин.
5 - йурок 11.15. 11.55. 10 мин. 17.15 17.55 10 мин.
6 - йурок 12.00. 12.40. 10 мин. 18.45 19.25
7 - йурок 12.45. 13.25.

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:– для 1-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 не превышаетмаксимально допустимую аудиторную недельную нагрузку при пятидневной учебнойнеделе и составляет:
Классы 1Максимальная нагрузка* 21 час
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– для 2-4-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 не превышаетпредельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и составляет:
Классы 2 3 4Максимальная нагрузка 26 часов 26 часов 26 часов
– для 5-11-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 не превышаетпредельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и составляет:

Классы 5 6 7 8 9
Максимальнаянагрузка 31 часа 33 часа 35 часов 36 часов 36 часов

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательнуючасть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательныхотношений.Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочнойдеятельностиМаксимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (вакадемических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более – 10часов. Максимальное количество уроков в течение дня:– для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков,за счет урока физической культуры;– для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 уроков,за счет урока физической культуры;– для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков;– для обучающихся 7-11-х классов – не более 7 уроков.Выбор учебников и учебных пособий, используемых для реализации учебногоплана.Изучение учебных предметов федерального и регионального компонентаорганизуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (ПриказМинобрнауки от 21.09.2022г. № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего исреднего общего образования»).Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин(модулей) школьного компонента может быть организовано с использованием учебныхпособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 09.06.2016№729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий,которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющихгосударственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общегообразования образовательных учреждениях».Учебный план в соответствии с требованиями федеральных государственныхобразовательных стандартов основного общего образования, среднего общего (ФГОСООО, ФГОС СОО), утвержденных приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17.12.2010 №1897, 17.05.2012 г. № 413 реализуется в VI-XI кл.и от 31.05.2021 № 287 в V кл. Учебный план состоит из двух частей — обязательной частии части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с ООПООО.
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Обязательная часть учебного планаОбязательная часть учебного плана включает учебные предметы обязательныхпредметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательныхорганизаций, реализующих образовательную программу основного общего образования:«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика»,«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История», «Обществознание», «География»,«Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическаякультура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», «ОДКНР».Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»(далее - предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общегообразования обеспечит знание основных норм морали, культурных традиций народовРоссии, формирование представлений об исторической роли традиционных религий игражданского общества в становлении российской государственности.Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметнойобласти (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР учитываютсярегиональные, национальные и этнокультурные особенности народов РоссийскойФедерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов:- воспитание способности к духовному развитию, нравственномусамосовершенствованию;- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам,взглядам людей или их отсутствию;- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых вкультурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательномусамоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении;- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционныхрелигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлениигражданского общества и российской государственности;- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи иобщества;- формирование представлений об исторической роли традиционных религий игражданского общества в становлении российской государственности.Предметная область ОДНКНР вМБОУ г. Иркутска СОШ№4 реализуется в V классечерез предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в неделю).Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений(вариативная) обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросовобучающихся.Время, отводимое на данную часть, использовано:- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметныхобластей;- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в томчисле этнокультурные.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,используется следующим образом:Так, в данной части учебного плана предусмотрено по 1 час на изучение предметов«Родной язык», «ОБЖ» в 5-х классах. Предмет ОДНКР в 6-х классах по 1 часу. Предмет«ОБЖ» перенесен в часть, формируемую участниками образовательных отношений и в 6и 7-х классах.В предметную область «Русский язык и литература» вошли такие курсы как«Секреты орфографии русского языка», «Слово и текст», «Искусство письменной речи»,
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«Смысловое чтение и работа с текстом», «Комплексный анализ текста», «Русский язык длястаршеклассников». Эти курсы дадут возможность продолжать работу по освоениюсмыслового чтения, совершенствовать навыки грамотного письма.В предметную область «Иностранные языки» вошли курсы «Занимательный английский»,«Английский с удовольствием», «В мире английской грамматики», «Грамматикаанглийского языка», «Коммуникативная грамматика», «Лексико-грамматическийпрактикум. Данные курсы позволят привить интерес к предмету, отработать навыкипроизношения.Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения определяетличностное развитие и формирование универсальных учебных действий у школьниковнаряду с предметными результатами обучения. Наряду с формированием универсальныхучебных действий важной задачей становится необходимость формирования у школьниковценностных, нравственных установок и ориентиров, введение в мир большой духовнойкультуры. Деятельность, общение и бытие ребенка являются теми сферами и темиосновными средствами, через которые учитель осуществляет физическое, нравственноевоспитание, гарантирует успешность социализации и индивидуализации современныхшкольников, содействует развитию их способностей. Именно для выполнения этой задачивведен в 5-х классах курс «Тропинка к своему Я», «Все, что тебя касается», «Дом моего Я».Введены такие факультативные курсы, как «Секреты выбора профессии» для работы сподростками в рамках профсамоопредления.Школа участвует в апробации курса «Байкаловедение» в рамках муниципальнойтворческой группы, поэтому в 5-7 классах представлен данный предмет.Работа по ФГОС в параллелях 8-х и 9-х классов в 2023-2024 учебном году будетсопровождаться различными курсами, способствующими выбору предметов для итоговойаттестации и выбора профиля на уровне среднего образования.Компонент общеобразовательного учреждения.Компонент образовательного учреждения раскрывается в соответствии сособенностями обучения по программам основного общего образования. Учитываяобразовательный спрос родителей и обучающихся, в компоненте образовательногоучреждения, представлены факультативные курсы.В образовательной области «Общественно-научные предметы» представленыфакультативные курсы «Актуальные вопросы истории», «Трудные вопросыобществознания», «Основные вопросы правоведения», «Занимательная история», «В миреобществознания».Образовательная область «Естественно-научные предметы» представленафакультативными курсами «Значимые вопросы биологии», «Основы общей химии»,«Основы биологических знаний», «Биология – ты и твое здоровье», «Химическая мозаика»,«Органическая химия в упражнениях и задачах», «Сложные вопросы химии», «Решениерасчетных задач по химии"В образовательной области « Математика» введены факультативные курсы:«Наглядная геометрия», «Математическая лестница», «Интересная математика»,«Математика для каждого», Избранные вопросы математики», «Практикум поматематике». Данные курсы соответствует познавательным возможностям обучающихся ипредоставляют им возможность опыта работы на уровне повышенных требований,развивают повышенную мотивацию обучающихся, готовят для успешной сдачи ГИА.Деление классов на группы предусмотрено при изучении иностранного языка,информатики, технологии.Внеурочная деятельностьВнеурочная деятельность в МБОУ г. Иркутска СОШ № 4 организуется с учетомрекомендаций следующих документов:
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общегообразования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 06.10.2009 №373 (в ред. от 29.12.2014 № 1643)
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общегообразования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования от 17.12.2010 г. (в изменениями от 31.12.2015 г. № 1577)
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС НОО);
 Федеральный государственный образовательный стандартом среднего общегообразования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандартасреднего общего образования»
 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочнойдеятельности при введении федерального государственного образовательного стандартаобщего образования». План внеурочной деятельности является приложением к учебномуплану.Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классахОсвоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всегообъема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы,сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестациейобучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся регламентируются Положениемо текущей и промежуточной аттестации обучающихся, утверждённым решениемПедагогического совета МБОУ г. Иркутска СОШ № 4.Промежуточная аттестация по итогам учебного года в следующих классах:

Класс Предметы, по которым осуществляется контроль5 Все предметы учебного плана6 Все предметы учебного плана7 Все предметы учебного плана8 Все предметы учебного плана
Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательнуюпрограмму учебного года, переводятся в следующий класс.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинамили имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.В Компонент образовательного учреждения включены спецкурсы и факультативыразличной направленности, которые удовлетворяют познавательные интересыобучающихся в различных сферах человеческой деятельности:Для организации проектной деятельности предусмотрен курс «Основы проектнойдеятельности». Для расширения знаний по психологии, формирования социальной имежкультурной компетенции предусмотрены такие курсы как, «Психология успеха», и«Как стать успешным».В 2023-2024 учебном году школа продолжит работу по программе развития «Школапрофессионального самоопределения». При этом решались следующие задачи:

 выявление интересов и склонностей, способностей обучающихся;
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 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьникамипредставлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе, связанных спрофессиональным становлением;
 формирование у обучающихся опыта самопознания, самореализации,индивидуального и коллективного действия, на основе которого может бытьосуществлено предварительное личностное, социальное и профессиональноесамоопределение;
 формирование познавательной мотивации, определяющей установку напродолжение образования;
 формирование учебно-практической самостоятельности;
 формирование общих приемов и способов интеллектуальной и практическойдеятельности (компетентностей), в том числе специфических для предметныхобластей.Основным содержанием работы являлось уточнение образовательных запросовобучающихся и их родителей, организация занятий курсов по выбору, включениеобучающихся в сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями города.Общеобразовательные учебные предметы инварианта направлены на завершениеобщеобразовательной подготовки обучающихся и представляют функционально полныйнабор учебных предметов для обучающихся 10, 11-х классов.

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9 кл.Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классовустанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки(Рособрнадзор).Введение данного учебного плана предполагает удовлетворение образовательныхзапросов обучающихся и их родителей; возможность изучения иностранного языка,овладение знаниями информационных технологий, что способствует формированиюинформационной компетентности, повышение качества знаний; обеспечениемаксимального учета интеллектуальных и творческих возможностей обучающихся;создание каждому ученику условий для самоопределения, развития и саморазвития.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатовдля учащихся 5-9 классов является защита итогового индивидуального проекта. Длявыпускников 9-х классов защита индивидуального проекта является допуском кгосударственной итоговой аттестации наравне с прохождением собеседования по русскомуязыку.Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся врамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с цельюпродемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранныхобластей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлятьцелесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итоговогопроекта осуществляется обучающимися. Критерии оценки проектной работы отражены вПоложении об индивидуальном проекте.
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3.2. План внеурочной деятельностиПод внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,направленную на достижение планируемых результатов освоения основныхобразовательных программ (предметных, метапредметных и личностных),осуществляемую в формах, отличных от урочной.Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующиминормативными документами и методическими рекомендациями:Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12)№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 287 «Об утверждении федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101);Примерная основная образовательная программа основного общего образования;Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-1672 от 18.08.2017«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочнойдеятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе вчасти проектной деятельности»;Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г.№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализацииобновленных федеральных государственных образовательных стандартов начальногообщего и основного общего образования);Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий«Разговоры о важном»;Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарноговрача РоссийскойФедерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12)№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации, утвержденный приказом Министерства просвещения от 31.05.2021 № 287(далее — ФГОС основного общего образования).Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-1672 от 18.08.2017«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочнойдеятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе вчасти проектной деятельности».Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врачаРФ от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПин 1.2.3685-21).План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательнойчастью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочиепрограммы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательногораздела основной образовательной программы. С целью обеспечения преемственностисодержания образовательных программ основного общего образования при формированииплана внеурочной деятельности МБОУ СОШ№ 4 предусматривает часть, рекомендуемуюдля всех обучающихся: 1 час в неделю - на информационно-просветительские занятияпатриотической, нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном"(понедельник, первый урок).
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Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижениеучащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования уобучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий длямногогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время,создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущейличности, с сформированной гражданской ответственностью и правовымсамосознанием,способной на социально значимую практическую деятельность.Основными задачами организации внеурочной деятельности являютсяследующие:- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижениипланируемых результатов освоения программы основного общего образования;- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных уменийв разновозрастной школьной среде;- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правилбезопасного образа жизни;- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса кпознавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных ииндивидуальных особенностей участников;- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,обеспечивающих успешность участия в коллективном труде:- умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу,ответственность; становление умений командной работы;- поддержка детских объединений, формирование умений ученическогосамоуправления;- формирование культуры поведения в информационной среде.В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организациейможет предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе всетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональныеобразовательные организации, образовательные организации высшего образования,научные организации, организации культуры, физкультурно- спортивные, детскиеобщественные объединения и иные организации, обладающиенеобходимыми ресурсами.Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельностьобучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкийрежим занятий (продолжительность, последовательность), переменный составобучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловыеигры и пр.Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов впределах одного уровня образования.В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательнаяорганизация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочнойдеятельности (до 1750 часов на уровне основного общего образования).Содержательное наполнение внеурочной деятельностиОбязательным условием организации внеурочной деятельности является еевоспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания школы.Таким образом, часы внеурочной деятельности выделяются:- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях:экологических, волонтерских, трудовых и т.п.;- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детскихобщественных объединений и органов ученического самоуправления;
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- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-исследовательскую деятельность;- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных внеурочныхзанятий, посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современногомира;- на профориентационные занятия школьников;- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, хоровых,театральных, художественных, журналистских и т.п.;- на занятия школьников по изучению отдельных учебных предметов: физики, химии,биологии, информатики, математики, второго иностранного языка и т.п.;- занятия школьников по формированию их функциональной грамотности;- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоенииучебной программы;- на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в освоенииязыка преподавания;- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальнойкоммуникации как в среде сверстников, так и в обществе в целом;- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья;- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, организациютурниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных мероприятий и т.п.Планирование внеурочной деятельностиС целью обеспечения преемственности содержания образовательных программначального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочнойдеятельности образовательной организации предусмотрены направления деятельности:Количествоотводимыхчасов Вид деятельности Направление ВД Названиепрограммы поВД1 час в неделю «Разговор о важном».Занятия направлены наформированиесоответствующейвнутренней позицииличности школьника,необходимой ему дляконструктивного иответственного поведенияв обществе.

Информационно-просветительскаядеятельность
«Разговоры оважном»

1 час в неделю Занятия по формированиюфункциональнойграмотностиобучающихся (в том числефинансовой грамотности):читательской,математической,естественнонаучной,финансовой,направленной в том числеи на развитие ихпредпринимательскогомышления.

Функциональнаяграмотность «Функциональнаяграмотность»«Финансоваяграмотность»

2 часа в неделю Занятия, связанные с Интеллектуальная Название ВД
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реализацией особыхинтеллектуальныхпотребностейобучающихся.

деятельность

1 час в неделю Организация учебно-исследовательской ипроектной деятельности
Проектно-исследовательскаядеятельность

«Учусь создаватьпроект»
1 час в неделю Занятия, направленным наудовлетворениепрофориентационныхинтересов и потребностейобучающихся

Профориентационнаядеятельность «Моя Россия –новыегоризонты» врамках проекта«Билета вбудущее»1 час в неделю Занятия, направленным наудовлетворение интересови потребностейобучающихся втворческом развитии напомощь в ихсамореализации,раскрытии и развитии ихспособностей и талантов

Общекультурное «Лейся песня»«Учусь шить»

1 час в неделю Занятия, направленным наудовлетворение интересови потребностейобучающихся вфизическом развитии.

Спортивно-оздоровительное «Спортивныеигры»«Энерджи»

2 часа в неделю Занятия, направленные наудовлетворениесоциальных интересов ипотребностейобучающихся, напедагогическоесопровождениедеятельности социальноориентированныхученических сообществ,детских общественныхобъединений, органовученическогосамоуправления, наорганизацию вместе сдетьми комплексасовместных делвоспитательнойнаправленности.

Социальное «РДШ»«Школьныемедиа»«Ученическоесамоуправление»

Принципы организации внеурочной деятельности.Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуетсяпридерживаться следующих принципов:- интерес;- сотрудничество;
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- доверие.- неназидательностьПланируемые результатыЛичностные:- готовность и способность к саморазвитию;- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки,отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностныхкачеств;- сформированность основ гражданской идентичности.Предметные:- получение нового знания и опыта его применения.Метапредметные:- освоение универсальных учебных действий;- овладение ключевыми компетенциями.Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственноедуховно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином видедеятельности.Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) тогоили иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личностиобучающегося.Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общегообразования строго ориентированы на воспитательные результаты.Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельнодействует в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательскойдеятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизациии организации совместной деятельности с другими детьми.Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостьюПромежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочнойдеятельности, как правило, не проводится. Учет результатов внеурочной деятельностиосуществляется преподавателем в электронном журнале.Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнениянорматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненнойработе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностейреализуемой программы.Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельностив школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем ипреподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организацияхдополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др.организациях) осуществляется классным руководителем.Формы внеурочной деятельностиВнеурочная деятельность организуется через следующие формы:1. Экскурсии;2. Кружки;3. Секции;4. Конференции;5. Олимпиады;6. Соревнования;7. Конкурсы;8. Фестивали;9. Поисковые и научные исследования;10. Общественно-полезные практики;
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11. Профессиональные пробы;12. Проектная деятельность.Диагностика эффективности организации внеурочной деятельностиЦель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими тевиды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.● Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников● Личность самого обучающегося● Детский коллектив● Анкетирование родителей и законных представителей ( по организации ивнеурочной деятельности детей)Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихсяоцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированностьпознавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности:● Листы наблюдений● Контрольные вопросы● Анкеты● Тесты● Защита проектов● Результативность участия в конкурсах различной направленности и уровней.Условие реализации внеурочной деятельностиустанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебнаянагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиямСанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий вколичестве до 10 часов в неделю.Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образованияобразовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивныхшколах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часоввнеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законнымипредставителями) обучающихся, справок, указанных организаций.Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через30 минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-хзанятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельнойнагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимости разгрузкипоследующих учебных дней.В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №4предусматривает использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевойформе), включая организации дополнительного образования, профессиональныеобразовательные организации, образовательные организации высшего образования,научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иныеорганизации, обладающие необходимыми ресурсами, такие как: ДДТ № 3, ИКЭСТ, МЧСФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области», Досуговым центр – библиотекой им.Е.Евтушенко, Иркутский региональный колледж педагогического образования, ДДТ № 2и т.д.Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования.В 2023-2024 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 5-9 классах, в 5-хклассах в соответствии с требованиями обновленного ФГОС основного общегообразования.План внеурочной деятельности основного общего образованияНаправление Название курса Количество часов в неделю
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V VI VII VIII IXИнформационно-просветительскаядеятельность
«Разговоры оважном» 1 1 1 1 1

Функциональнаяграмотность «Функциональнаяграмотность» 1 1
«Финансоваяграмотность» 1

Интеллектуальнаядеятельность Название ВД 1 1 1 1 1
Проектно-исследовательскаядеятельность

«Учусь создаватьпроект» 1 1 1 1 1

Профориентационнаядеятельность «Моя Россия –новыегоризонты» врамках проекта«Билета вбудущее»

1 1 1 1

«Мир вобъективе» 1
«Школабезопасности» 1

Спортивно-оздоровительнаядеятельность
«Спортивныеигры» 1 1 1
«Энерджи» 1 1«Основы карате» 1 1Общекультурное «Вдохновение» 1 1 1«Учусь шить» 1 1«Кройка ишитьё»Социальное Российскоешкольноедвижение

1 1

«Школьныемедиа» 1
«Ученическоесамоуправление» 1

Итого:

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫПояснительная запискаКалендарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. Внем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно кданному учебному году и уровню образования.
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Модуль 1. «Основные школьные дела»
№п/п Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные

1. Торжественная линейка, посвящённая Днюзнаний, единый классный час 1-4, 9-11 01.09.23г.
Заместитель директора по ВРТарасова Г.С., Гончарова Ю.К.,Копылов Н.С., Школьник Е.О.классные руководители

2. День солидарности в борьбе с терроризмом«Мы помним Беслан» 3-11 03.09.23г. Зам по ОБЖКурнышевская Е.Ю.Классные руководители
3. Организационные классные ученическиесобрания «Правила внутреннего распорядка.Правила поведения в ОО» 1-11 сентябрь Зам по ОБЖКурнышевская Е.Ю.Классные руководители

4 День здоровья 1-11 15.09.2023

Заместитель директора по ВРТарасова Г.С.,Зам по ОБЖКурнышевская Е.Ю.Классные руководителиРуководитель МО ФКГришина Ю.А.
5 День пожилого человека. 1-11 26.09.-01.10.23г.

Заместитель директора по ВРТарасова Г.С., Гончарова Ю.К.,Копылов Н.С.

6 Праздничные мероприятия, посвящённыеДню Учителя. 1-11 05.10.23г.
Заместитель директора по ВРТарасова Г.С.,Советник директора повоспитаниюКопылов Н.С.ПДО

7 Всероссийский день пап «Лучше папы друганет» 1-11 13.10.23

Заместитель директора по ВРТарасова Г.С.Советник директора повоспитаниюКопылов Н.С.,Старшая вожатая ГончароваЮ.К.Классные руководители
8 «Мы школьниками стали» посвящение впервоклассники 1 Октябрь Старшая вожатая ГончароваЮ.К.
9 Осенний бал, дискотека 5-11 27.10.2023 Заместитель директора по ВРТарасова Г.С.,Классные руководители

10 Урок толерантности «Все мы разные, но мывместе», игра «Команда» 1-8 16.11.23г.

Зам по ВР Тарасова Г.С.советник директора повоспитанию Копылов Н.С.Педагог-психолог Абнер Е.М.Социальные педагогиРинчинова Г.С., АрсентьеваЕ.А., учителя физической
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культуры

11 Праздничный концерт, посвященный Днюматери «Особенный день мамы» 1-11 24.11.2023
Заместитель директора по ВРТарасова Г.С.,Советник директора повоспитаниюКопылов Н.С.ПДО

12 Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 1-11 19.12.-24.12.23г.
Старшая вожатая МорозоваТ.М., социальные педагогиРинчинова Г.С., АрсентьеваЕ.А.

13 Театрализованные - представление«Новогодняя сказка» 2-5 25.12.-29.12.23г.

Заместитель директора по ВРТарасова Г.С.,Старшая вожатая ГончароваЮ.К.ПДОКлассные руководители

14 «Новогодний хоровод» 1 25.12.-29.12.23г.

Заместитель директора по ВРТарасова Г.С.,Старшая вожатая ГончароваЮ.К.ПДОКлассные руководители

15 Новогодний стартинейджер, 9,11 25.12.-29.12.23г.
Заместитель директора по ВРТарасова Г.С.,Советник директора повоспитаниюКопылов Н.С.

16 Новогодняя дискотека 5-11 25.12.-29.12.23г.

Заместитель директора по ВРТарасова Г.С.,Зам директора по ОБЖКурнышевская Е.Ю.Советник директора повоспитанию Копылов Н.С.Классные руководители

17 Смотр песни и строя 3-6 Февраль
Зам по ВР Тарасова зам поОБЖ Курнышевская учителяфизической культурыклассные руководители 3-6классов,

18 Спортивная эстафета «Орлята» 1-2 Февраль
зам по ОБЖ Курнышевскаяучителя физической культурыклассные руководители 1-2классов,
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19 Праздничный концерт «Мы славимженщину», посвящённый 8 Марта 1-11 08.03.24г
Заместитель директора по ВРТарасова Г.С.,ПДОКлассные руководители 10классов

20 День Победы «Без права на забвенье»торжественный митинг, Участие воВсероссийской акции «Бессмертный полк» 5-9 02-08.05.2023

Заместитель директора по ВРТарасова Г.С.,Зам по ОБЖКурнышевская Е.Ю.Советник директора повоспитанию Копылов Н. С.,старшая вожатая ГончароваЮ.К.Классные руководители

21 Последний звонок 4,9,11 20.05.2023г.

Заместитель директора по ВРТарасова Г.С.,Советник директора повоспитанию Копылов Н. С.,старшая вожатая ГончароваЮ.К.ПДО
Модуль 2. «Классное руководство»

Классные проекты

1 День музыки. Музыкальный фестиваль 6 01 октября
Зам по ВР Тарасова Г.С.,учитель музыки Сергеенко Е.И.Классные руководители 6 – хклассов

2 «Битва хоров» 3 октябрь
Старшая вожатая ГончароваЮ.К.Классные руководители 3 – хклассовУчителя музыки

3 День учителя, 8 марта 10
05.10.2023г.,08.03.2024г.

Зам по ВР Тарасова Г.С.ПДОКлассные руководители 10 – хклассов
4 Посвящение в пятиклассники 7 27.10.2023 Зам по ВР Тарасова Г.С.Классные руководители 7 - хклассов

5 День народного единства. Фестиваль народовРоссии 5 04 ноября
Зам по ВР Тарасова Г.С.,ПДО: Лихачёв А.В., ШкольникЕ.О., Сергеенко Е.И., ЗуеваО.А.Классные руководители 5- хклассов
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6 «Танцы народов мира» 2 Ноябрь
Старшая вожатая ГончароваЮ.К.Классные руководители 2 – хклассов

7 День героя Отечества 11 09.12.2023г.
Зам по ВР Тарасова зам поОБЖ Курнышевская советникдиректора по воспитаниюКопылов Н.С,

8 Новогодний калейдоскоп 8 27.12.2023 Зам по ВР Тарасова Г. С.Классные руководители 8 – хклассов
9 Театральная афиша 1 январь

Старшая вожатая ГончароваЮ.К.Классные руководители 1 – хклассов
10 Иркутская история 4 Март

Старшая вожатая ГончароваЮ.К.Классные руководители 4 – хклассов
Иные мероприятия:

10 Проведение классных часов по планамклассных руководителей 1-11 сентябрь-май Классные руководители

11 Единый классный час, посвящённыйпразднику День знаний 5-8 01.09.23г. Классные руководители 5-8классов

12 Составление социального паспорта класса,определение детей, требующих особоговнимания 1-11 сентябрь
Классные руководители 1-11классы, социальные педагогиРинчинова Г. С., Арсентьева Е.А.

13 Проведение мероприятий на каникулах(организация поездок, экскурсий, походов ит.д.) 1-11 В течениегода
зам по ВР Тарасова Г.С.Классные руководители 1-11классов

14
Мастерская Деда Мороза (подготовка кНовому году: украшение классов, выпускпраздничных газет, подготовка поздравленийи т.д.)

1-11 26.12-29.12 зам по ВР Тарасова Г.С.Классные руководители 1-11классов

15 Вечер патриотической песни 9 24.02.2024г.
Зам по ВР Тарасова Г. С.Учителя музыкиКлассные руководители 9 – хклассов

16 Классные мероприятия, посвящённыепразднику «8 Марта» 1-11 01.03.-07.03.24г. Классные руководители

17 Прощание с букварём 1 март
Старшая вожатая ГончароваЮ.К.Классные руководители 1 – хклассов



90

18 Линейки, посвящённые окончанию учебногогода. 1-8,10 22.05.-27.05.24г.
Зам по ВРТарасова Г.С. зам по УВРХорева О.Э.Зам УВР Юрьева О.А.Классные руководители

19 Мониторинг летней занятости обучающихся 1-8,10 июнь-август Классные руководители
20 Участие в мероприятиях и акциях в рамкахРДДМ и ДЕД 1-11 В течениегода

Советник директора повоспитанию Копылов Н.С.,ученическое самоуправление
Модуль 3. «Урочная деятельность»

1
Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, наглядная агитацияшкольных стендов предметнойнаправленности)

1-11
сентябрь, втечениегода Учителя предметники,классные руководители

2 Игровые формы учебной деятельности 1-11 в течениегода Учителя предметники,классные руководители
3 Интерактивные формы учебной деятельности 1-11 в течениегода Учителя предметники,классные руководители
4 Содержание уроков (по плану учителя) 1-11 в течениегода Учителя предметники,классные руководители
5

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урокподготовки детей к действиям в условияхразличного рода чрезвычайных ситуаций) 1-11
01.09.2023 Учителя предметники,классные руководители

6
Международный день распространенияграмотности (информационная минутка науроке русского языка) 1-11

08.09.2023 Учителя предметники,классные руководители

7
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»(приуроченный ко Дню гражданскойобороны Российской Федерации) 1-11

04.10.2023 Учителя предметники,классные руководители
8 Интерактивные уроки родного русскогоязыка кМеждународному дню родного языка 1-11 21.02.2023 Учителя предметники,классные руководители
9 Всемирный день иммунитета (минуткаинформации на уроках биологии) 1-11 01.03.2023 Учителя предметники,классные руководители
10 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (Деньпожарной охраны) 1-11 30.04.2023 Учителя предметники,классные руководители
11 День славянской письменности и культуры 1-11 24.05.2023 Учителя предметники,классные руководители
12 Предметные недели (по графику) 1-11 в течениегода Учителя предметники,классные руководители
Модуль 4. «Внеурочная деятельность»
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1 Церемониал поднятия флага и исполнениегимна РФ 1-11
Каждыйпонедельник передначаломсмены

Зам по ВР Тарасова Г.С.Классные руководители

2 Цикл занятий Разговоры о важном 1-11 Каждыйпонедельник 1 урок
Зам по ВР Тарасова Г.С.Классные руководители

3 Реализация проекта «Орлята России» 1-4 В течениегода

Советник директора повоспитаниюКопылов Н.С.Гончарова Ю.К.Классные руководители 1-4классовМодуль 5. «Социальное партнёрство»(подразумевает взаимодействие с организациями по отдельному плану, с целью реализацииподдержки одаренных детей, развития воспитательного потенциала школы, профориентации ипатриотического воспитания)
Модуль 6. «Внешкольные мероприятия»

1 Участие в проектах и акциях РДДМ и РДШ,ДЕД 1-11
В течениеучебногогода

Советник директора повоспитанию Копылов Н.С.,президент ученическогосамоуправленияклассные руководители
2 Участие в проектах различного уровня(конкурсах, играх, программах, челленджах,акциях, спортивных соревнованиях и т.д.) 1-11

Зам.по ВР Тарасова Г.С.,Советник директора повоспитанию Копылов Н.С.,классные руководители
3 Организация походов на выставки,театральные постановки, библиотеки и т.д. 1-11 сентябрь-май Классные руководители 1-11

4 Региональный сетевой проект «Сибирскоездоровье» 1-11 сентябрь-май
Учитель физкультурыОпрышко Т. Л.Старшая вожатая ГончароваЮ.К.

5 Региональный социальный проект «Парадпланет 38» 1-11 сентябрь-май
Советник директора повоспитанию Копылов Н.С.Старшая вожатая ГончароваЮ.К.Школьник Е.О.

6 Организации культурных, спортивных,развлекательных мероприятий, проводимыхв микрорайоне Юбилейный 5-9 Сентябрь-май

Зам по ВР Тарасова Г.С.,Советник директора повоспитанию Копылов Н.С.Социальные педагогиРинчинова Г.С., АрсентьеваЕ.А., старшая вожатаяГончарова Ю.К.Руководитель МО ФКГришина Ю.А.
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Модуль 7. «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»
1 Клуб «Сокровище родителей» 1-11 Заседания 1раз вчетверть

зам по ВР Тарасова Г.С.социально-психологическаяслужба
2 Общешкольные родительские собрания 1-11 1 раз вчетверть Директор Алексеева А.В.Зам по ВР Тарасова Г.С.
3 Тематические классные собрания 1-11 Сентябрь-май Классные руководители
4 Индивидуальные консультации 1-11 Сентябрь-май

Классные руководители,социально-психологическаяслужба
5 Участие родителей в классных иобщешкольных мероприятиях 1-11 Сентябрь-май Классные руководители

6 День родительского соуправления 1-11 05.10.2023г.

Зам. директора по ВР ТарасоваГ.С.Советник директора повопситанию КопыловЗам директора по УВР ЮрьеваО.А.
Модуль 8. «Организация предметно – пространственной среды»

1 Выставка рисунков, фотографий, творческихработ, посвящённых событиям и памятнымдатам 1-11 сентябрь-май
ПДО Ралько Е.В., РинчинэИ.В., Дунаева В.П., СараеваН.В.Классные руководители

2 Оформление классных уголков 1-11 сентябрь Классные руководители

3 Стенд «Ими гордится школа» 5-11 сентябрь Зам по ВР Тарасова Г.С.Старшая вожатая МорозоваТ.М.
4 Тематические библиотечные выставки 1-11 Сентябрь-май Библиотекарь Бобринёва М.Г.

5 Участие в трудовых десантах поблагоустройству ОО 1-11 Сентябрь-май

Зам по ВР Тарасова Г.С.,Зам по ОБЖКурнышевская Е.Ю.старшая вожатая МорозоваТ,М,

6
Событийный дизайн – оформлениепространства проведения конкретныхсобытий (праздников, торжественныхлинеек, творческих вечеров, выставок,собраний, конференций и т.п.)

1-11 Сентябрь-май

Зам по ВР Тарасова Г.С.Старшая вожатая МорозоваТ.М.ПДО Ралько Е.В., РинчинэИ.В., Сараева Н.В.Классные руководители
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Модуль 9. «Самоуправление»
1 Выборы органов классного самоуправления 1-11 сентябрь Классные руководители
2. Предвыборная компания в президентыученического самоуправления. Выборы. 8-10 октябрь Зам.по ВР Тарасова Г.С.Классные руководители

3. Формирование и организация работы Советаобучающихся. Составление плана работы нагод 7-10 октябрь
Зам по ВР Тарасова Г.С.,советник директора повоспитанию Копылов Н.С.,президент ученическогосамоуправления

4 Работа по плану ученическогосамоуправления 1-11 Октябрь -май
Зам по ВР Тарасова Г.С.,советник директора повоспитанию Копылов Н.С.,президент ученическогосамоуправления

Модуль 10. «Профилактика и безопасность»

1. Заседание Совета профилактики 1-11 По плану зам по ВР Тарасова Г.С.,Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С.
2. Ранняя профилактика бродяжничества иправонарушений 1-11 По плану Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С.
3. Рейды в семьи «группы риска» 1-11 По плану Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С.
4.

Проведение индивидуальных бесед собучающимися, имеющими трудности вобучении, с низким уровнем мотивациипознавательных интересов
1-11 В течениегода

Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С. педагоги-психологи АбнерЕ.М. Павлушина Н.И.

5.
Проведение лекций и бесед с обучающимисяпо различным аспектам первичнойпрофилактики употребления ПАВ, о вредеалкоголизма, наркомании и табакокурении

1-11 В течениегода
Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С.

6
Участие в муниципальном этапеВсероссийского конкурса «Стиль жизни –Здоровье! 2023» 1-11 Сентябрь Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С.

7 Единая областная неделя «Высокаяответственность» (по отдельному плану) 1-11 Сентябрь Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С.
8 СПТ 7-11 Сентябрь Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С. педагоги-психологи Абнер
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Е.М. Павлушина Н.И.

9
Единая областная неделя «Будущее в моихруках», приуроченная к Всероссийскомудню трезвости и борьбы с алкоголизмом (поотдельному плану)

1-11 Октябрь Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С.

10
Методический совет «Учёба на перекресткекультур: интерактивные методы содействияадаптации детей из семеймигрантов/беженцев и профилактикимигрантофобии среди обучающихся»

1-11 Октябрь Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С.

11
Классные часы по профилактикебезнадзорности и правонарушенийобучающихся, профилактика семейногонеблагополучия и фактов жесткогообращения с детьми

1-11 Ноябрь Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С.

12
Месячник по правовым знаниям (поотдельному плану) 1-11 Ноябрь Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С.

13
Единая неделя профилактики экстремизма«Единство многообразия», посвященнаяМеждународному дню толерантности (поотдельному плану)

1-11 Ноябрь Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С. педагоги-психологи АбнерЕ.М. Павлушина Н.И.

14
Проведение областной тематической недели«Мы за чистые лёгкие!» (по отдельномуплану) 1-11 Декабрь Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С.

15
Единая областная профилактическая неделяпо профилактике ВИЧ – инфекции «Здороваясемья», посвященной Всемирному днюборьбы со СПИДом (1 декабря).

1-11 Декабрь Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С.

16
Единая областная профилактическая неделяпо профилактике школьного буллинга вподростковой среде «Дружить ЗДОРОВО!» 1-11 Декабрь Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С. педагоги-психологи АбнерЕ.М. Павлушина Н.И.

17
Проведение единой областной недели«Независимое детство», посвященнойВсемирному дню борьбы с наркотикамиинаркобизнесом

1-11 Февраль Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С.
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Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программывоспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самойобразовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражаетсяиндивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классноеруководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается толькоссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данныхпедагогов.Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного планаосновывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классови параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование,подготовку, проведение и анализ.Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий,мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации всоответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть заместитель директорапо воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый,

18
Областная неделя профилактики несчастныхслучаев и детского травматизма «Жизнь!Здоровье! Красота!», приуроченная кВсемирному дню здоровья (7 апреля) 1-11 Апрель Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С. педагоги-психологи АбнерЕ.М. Павлушина Н.И.

19 Антинаркотический месячник 1-11 Апрель Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С.
20 Организация летней занятости детей «группыриска» 1-11 Май Социальные педагогиАрсентьева Е.А. , РинчиноваГ.С.
Модуль 11. «Профориентация»

1 Неделя профориентации «В мире профессий»1-11 Март

Зам по ВР Тарасова Г.С.Старшая вожатая МорозоваТ.М.Старшая вожатая ГончароваЮ.К.Классные руководители

3
Участие в программах, направленных нареализацию национальных проектов:«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет вбудущее», «Большая перемена».

5-11 Сентябрь-май
Зам по ВР Тарасова Г.С.Зам по УВР Егнаева Г.А.Социальный педагогАрсентьева Е.А.

4 Проведение тематических классных часов попрофориентации 1-11 Сентябрь-май
Классные руководители,педагоги- психологи АбнерЕ.М., Павлушина Н.И.

7 Классные встречи 1-11 Сентябрь -май
Советник директора повоспитанию Копылов Н.С.,Классные руководители

8 Встречи с представителями ВУЗ, СУЗ 8-11 Сентябрь –май
Зам. директора по ВРТарасова Г.С.Социальный педагогАрсентьева Е.А.
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социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования,учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей, социальныхпартнеров школы и самих школьников.При формировании календарного плана воспитательной работы образовательнаяорганизация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными ирегиональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственноеуправление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий,приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечнявсероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественнымиобъединениями.Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи спроисходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми,финансовыми и т.п.
3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образованияДля обеспечения реализации программы основного общего образованияобразовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимуюквалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задачобразовательной деятельности.Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими и иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации, участвующими в реализации основной образовательной программы исоздании условий для ее разработки и реализации;
непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программу основногообщего образования.Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящимии иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся всоответствии с утвержденным штатным расписанием.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации, участвующих в реализации основной образовательной программы и созданииусловий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов оприсвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональномстандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере общего, основного общегообразования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые порученыработнику, занимающему данную должность.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации, участвующих в реализации основной образовательной программы и созданииусловий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации— квалификационными категориями.Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения ихсоответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
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деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установленияквалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целяхподтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одногораза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационнымикомиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.Проведение аттестации в целях установления квалификационной категориипедагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями,формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых этиорганизации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работниковобразовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации,муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями,формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации.Аттестация педагогических работников школы в 2022-2023 учебном году проводилась всоответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящихработников государственных и муниципальных учреждений и на основании личныхзаявлений.В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременноизданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации длякаждого аттестуемого, проведены консультации. Важным направлением работы школыявляется постоянное совершенствование педагогического мастерства учителя черезкурсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы каттестации на более высокие квалификационные категории.По плану аттестацию должны были пройти 22 педагогических работников.Аттестовано 16 чел., из них высшая категория – 6 человек ( Егнаева Г.А, Здот Н.Н,Котляревская Ю.В, Опрышко Т.Л, Стребков С.М, Черняева Е.В); первая категория – 11человек (Беляева Н.В, Вотякова А.А, Гончарова Ю.К, Домащенко В.А, Лихачев А.В,Маскова Л.В, Морозова Т.М, Немтинов С.В, Овсиенко Н.В, Павлушина Н.И, РинчиноваГ.С.В школе работает 72 педагога. Из них имеют высшую квалификационную категорию –23 человека, 1 квалификационную категорию –38 человек, не имеют категории – 11человек, 1 человек соответствуют занимаемой должности. В 2022-2023 учебном годупрошли аттестацию 11 человек на 1 квалификационную категорию, 3 из них впервые.Подтвердили высшую квалификационную категорию 4 человека, 2 человека впервыеполучили высшую квалификационную категорию. 7 педагогов имеют почетную грамотуминистерства образования, 5 благодарность мэра г. Иркутска, 8 человек являютсяпочетными работниками образования, 1 педагог имеет грамоту губернатора Иркутскойобласти, 1 педагог имеет знак «Отличник образования», 6 человек имеют звание «Ветерантруда».
Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих вреализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ееразработки и реализации:

Категорияработников

Подтверждениеуровняквалификациидокументами обобразовании(профессиональнойпереподготовке) (%)

Подтверждение уровняквалификации результатамиаттестации
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Соответствие занимаемойдолжности (%)

Квалификационнаякатегория(%)Педагогическиеработники 100% 6% (молодыеспециалисты) 94%
Руководящиеработники 100% 100% 100%
Иные работники 100% 100% 100%

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательнымперсоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических иинформационно-методических условий реализации основной образовательной программы.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработников. Основным условием формирования и наращивания необходимого идостаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение всоответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системынепрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системеобразования в целом.Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работниковобразовательной организации, участвующих в разработке и реализации основнойобразовательной программы основного общего образования характеризуется долейработников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года.Курсовая подготовка учителей

№ Фамилия ИмяОтчество
Местопрохождение Название Кол-вочасов

1. Азаренок ЕленаВикторовна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36
2. Абнер ЕленаМихайловна
3. Алексеева АльбинаВикторовна

4. Арсентьева ЕкатеринаАндреевна

Частноеучреждениекультуры«Еврейскиймузей иЦентртолерантности»

Учеба на перекрёстке культур:интерактивные методысодействия адаптации детей изсемей мигрантов/беженцев ипрофилактики мигрантофобиисреди обучающихся
24

5. Бабкина ВераАлексеевна
6. Байгускарова СветланаНуритдиновна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36
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ГАУ ДПОИРО
«Адаптация образовательнойпрограммы для детей с ОВЗ итрудностями в обучении» 72

7. Береговая ИринаБорисовна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

8. Берг Ксения Андреевна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

9. Беляева НатальяВикторовна
ГАУ ДПОИРО

Обучение детей сограниченными возможностямиздоровья (ОВЗ) на урокахиностранного языка в условияхреализации ФГОС
36

ГАУ ДПОИРО Формирование функциональнойграмотности школьников 72
10. Бобринева МаринаГеннадьевна ГАУ ДПОИРО

Профессиональнаякомпетентность педагога-библиотекаря 72

11. Боговеева ТатьянаИвановна

ЦентрразвитияИТ-образованияМФТИ
Быстрый старт в искусственныйинтеллект 72

ГАУ ДПОИРО
Реализация требованийобновленного ФГОС ООО вработе учителя обществознания 72

ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

12. Богданова ЛюдмилаВладимировна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36
13. Брылко ЛюдмилаГригорьевна
14. Булатова ЛианаМихайловна
15. Варламова АнастасияСергеевна ГАУ ДПОИРО

Формирование функциональнойграмотности на урокахтехнологии в условияхобновленных ФГОС ООО
48

16. Вологжин ЕвгенийСергеевич ГАУ ДПОИРО
Обновление содержания итехнологий обучения поучебному предмету «Физическаякультура» в соответствии сФГОС

36

17. Вотякова АленаАртемовна ГАУ ДПОИРО
Реализация требованийобновленных ФГОС НОО, ФГОСООО в работе учителя(литература)

72

18. Васильев АлексейВикторович
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19. Вударчук ЕленаАлексеевна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36
20. Гаврикова ТатьянаМихайловна
21. Гатаулина ВикторияТрофимовна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

22. Гончарова ЮлияКонстантиновна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36
23. Гордиенко ЕленаПавловна
24. Гришина ЮлияАлександровна ГАУ ДПОИРО

Реализация требованийобновленных ФГОС НОО, ФГОСООО в работе учителя 36
25. Давыденко ОльгаВениаминовна
26. Домащенко ВераАнатольевна
27. Дисс СветланаАлександровна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36
28. Дунаева ВалентинаПавловна

29. Емельяненко ИннаНиколаевна

ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

ГАУ ДПОИРО
Особенности подготовкиобучающихся к процедурамоценки качества образования похимии

36

ГАУ ДПОИРО
Реализация требованийобновленных ФГОС ООО, ФГОССОО в работе учителя (химия) 36

ГАУ ДПОИРО
Реализация требованийобновленных ФГОС НОО, ФГОСООО в работе учителя 36

30. Егнаева ГалинаАлександровна

ЧастноеОбразовательноеУчреждениеДополнительногоПрофессиональногоОбразования«ПоволжскаяЭкспертная

Информационные технологии вобразовании 108
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Академия»
ГАУ ДПОИРО

Особенности подготовкиобучающихся к процедурамоценки качества образования похимии
36

ГАУ ДПОИРО
Проектированиеиндивидуальногообразовательного маршрутапрофессионального развитияпедагогического работника

16

ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

31. Здот НатальяНиколаевна

ГАУ ДПОИРО
Реализация требованияобновленных ФГОС в работеучителя географии 72

ИМЦРО Краеведение (иркутсковедение) 36
ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

32. Имитинова ИринаВикторовна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

33. Кружалин АлексейМихайлович

ЦентрразвитияИТ-образованияМФТИ
Быстрый старт в искусственныйинтеллект 72

ГАУ ДПОИРО
Реализация требованийобновленного ФГОС ООО вработе учителя обществознания 72

34. Конопленко АлинаАндреевна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36
35. Калинина СветланаВалентиновна
36. Курнышевская ЕленаЮрьевна
37. Котляревская ЮлияВладимировна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

38. Копылов НиколайСергеевич

ЦИОиВ Навыки оказания первой помощи 36
ГАУ ДПОИРО

Реализация требованийобновленных ФГОС НОО, ФГОСООО в работе учителя 36
Центрповышенияквалификации ипереподгото

Деятельность советникадиректора по воспитанию ивзаимодействию с детскимиобщественными объединениями
36
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вки кадровФГБОУ ВО«БГПУ»Центринновационногообразованияивоспитания
Навыки оказания первой помощи 36

Навигаторыдетства,РДШ
Деятельность советникадиректора школы по воспитаниюи по взаимодействию собщественными объединениями

176

39. Круглова ОксанаАнатольевна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

40. Лякутина ЛарисаВладимировна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

41. Литвинова ОльгаЮрьевна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36
42. Лихачев АлексейВикторович
43. Лисицына ОксанаПавловна ООО Учи.ру Коммуникации в образовании:профиль современного учителя 36

44. Леонова НинаИвановна
ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36
ГАУ ДПОИРО

Реализация требованийобновленных ФГОС НОО, ФГОСООО в работе учителя 36

45. Маскова ЛюбовьВасильевна
ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36
ГАУ ДПОИРО

Реализация требованийобновленных ФГОС НОО, ФГОСООО в работе учителя 36

46. Морозова ТатьянаМихайловна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

47. Немтинов СтепанВикторович

ГАУ ДПОИРО
Формирование функциональнойграмотностиобучающихся на урокахтехнологии

72

ГАУ ДПОИРО
Организация проектнойдеятельности на урокахтехнологии в условияхреализации ФГОС

36
ГАУ ДПОИРО Реализация требованийобновленных ФГОС НОО, ФГОС 36
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ООО в работе учителя
48. Новикова АльбинаПавловна
49. Опрышко ТатьянаЛеонидовна

ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

50. ГАУ ДПОИРО
Реализация требованийобновленных ФГОС НОО, ФГОСООО в работе учителя 36

51. Овсиенко НатальяВасильевна
52. Осинцева КсенияАлексеевна
53. Павлушина НинаИвановна
54. Пеннер НинаНиколаевна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

55. Попкова НатальяЛеонидовна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

56. Попова СветланаНиколаевна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

57. Ралько ЕленаВасильевна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36
58. Распутина ЯнаВикторовна
59. Ринчинэ ИлонаВячеславовна
60. Романова ОксанаВладимировна ИМЦРО Иркутсковедение 36

61. Ринчинова ГалинаСергеевна

Частноеучреждениекультуры«Еврейскиймузей иЦентртолерантности»

Учеба на перекрёстке культур:интерактивные методысодействия адаптации детей изсемей мигрантов/беженцев ипрофилактики мигрантофобиисреди обучающихся
24

ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36
МКУ«ИМЦРО»

Организация деятельности службмедиации (примирения) вобразовательных организациях 24

62. Семенюк АннаВикторовна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36



104

63. Стребков СергейМихайлович

64. Сидоренко ВераВалерьевна
ГАУ ДПОИРО

Особенности преподаванияматематики в условияхобновления ФГОС общегообразования
72

ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36
65. Скорнякова КсенияАнатольевна
66. Скляренко СергейСергеевич
67. Терентьева ОксанаВладимировна

68. Таюрская ЕленаВалерьевна

ЦентрразвитияИТ-образованияМФТИ

Быстрый старт в искусственныйинтеллект 72

ГАУ ДПОИРО
Эффективное управлениепроцессом формирования иоценивания функциональнойграмотности обучающихся науроках физики

36

69. Трескова ГалинаВладимировна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

70. Тарасова ГалинаСергеевна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

71. Толстикова АннаИгоревна
ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

ГАУ ДПОИРО
Особенности преподаванияматематики в условияхобновления ФГОС общегообразования

72

72. Тумакова ОльгаИвановна
73. Фадеева МанземалХанановна

74. Хорева ОксанаЭдуардовна

ГАУ ДПОИРО
Особенности преподаванияматематики в условияхобновления ФГОС общегообразования

72

ГАУ ДПОИРО
Организация системы (целевоймодели) наставничествапедагогических работников вобразовательной организации

18
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ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36
75. Цыцарева ТатьянаНиколаевна
76. Черняева ЕленаВалерьевна ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36
77. Чувашова ТамараМихайловна
78. Шатрова ЛарисаВитальевна
79. Школьник ЕвгенияОлеговна
80. Шевчук ДарьяАлександровна

81. Юрьева ОльгаАнатольевна
ГАУ ДПОИРО

Организация системы (целевоймодели) наставничествапедагогических работников вобразовательной организации
18

ИМЦРО Классный руководитель: новыйвектор развития в условияхсовременной школы 36

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еереализации предполагается оценка качества и результативности деятельностипедагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определениястимулирующей части фонда оплаты труда.Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовностьработников образования к реализации ФГОС ООО:—обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей современного образования;—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы,результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итоговобразовательной деятельности обучающихся;—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационногоуровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основнойобразовательной программы основного общего образования является системаметодической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всехэтапах реализации требований ФГОС ООО.Научно-методическая работа является одним из важных компонентов целостногообразовательного процесса школы, которая представляет совокупность мероприятий,направленных на совершенствование методики преподавания, разработку и внедрениеинновационных методов и технологий обучения, методического обеспечения реализацииФГОС, вовлечение учителей и обучающихся в исследовательскую и экспериментальнуюработу.Методическая тема школы «Модернизация и информатизация учебно-воспитательного пространства школы для обеспечения личностного роста,самоопределения, выстраивания профессиональных приоритетов и успешной
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социализации личности».Цель:Развитие творческого потенциала и профессиональной компетенции педагогов какосновного ресурса в создании системы воспитания и обучения, обеспечивающеймаксимальное развитие каждого ученика, его самореализацию и профессиональноесамоопределение.Задачи:1.Повышение качества образовательной деятельности школы за счетсовершенствования организационной и управленческой деятельности2.Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучениеобучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования универсальныхучебных действий3.Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современныхобразовательных технологий4.Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-исследовательской деятельности.5.Повышение профессиональной компетентности педагогов через системунепрерывного образования, активизация деятельности коллектива по реализацииинновационных программ6.Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностейдетей7.Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровьявсех участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа жизни8. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА.9. Организация работы с учащимися с ОВЗ.Деятельность администрации школы направлена на поиск эффективных методовстимулирования деятельности педагогических работников школы во всех направленияхдеятельности образовательной организации, соответствующих стратегии её развития.Методическая работа школы направлена на выполнение поставленных задач и ихреализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс.Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методическойработы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:педсовет, методсоветдоклады, выступлениямастер-классысеминарытворческие отчеты с использованием видеоматериаловобсуждение проблеманкетированиенаставничествометодические консультацииадминистративные совещанияшкольные МОВ школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способныйсоздать условия для индивидуального развития учеников.Методическая работа организована в рамках методической темы школы, выборкоторой был обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательнымизапросами педагогов школы, выявленными в результате диагностики профессиональныхзатруднений:«Модернизация и информатизация учебно-воспитательного пространства школы дляобеспечения личностного роста, самоопределения, выстраивания профессиональных
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приоритетов и успешной социализации личности».Цель: Развитие творческого потенциала и профессиональной компетенции педагоговкак основного ресурса в создании системы воспитания и обучения, обеспечивающеймаксимальное развитие каждого ученика, его самореализацию и профессиональноесамоопределение.Методическая работа осуществляется по следующим направлениям: обеспечение условий для непрерывного совершенствованияпрофессионального мастерства учителя с целью достижения современного качестваобразования в условиях реализации ФГОС; информационное обеспечение образовательного процесса; обеспечение условий для изучения, обобщения и распространенияпередового опыта; обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; совершенствование методов отслеживания качества образования; работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы.Актуальные вопросы реализации программы основного общего образованиярассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательнойорганизации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфереобщего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях.Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников иклассных руководителей, является методическое объединение. Это коллективный органшколы, способствующий повышению профессиональной мотивации, методическойкультуры учителей и развитию их творческого потенциала.В школе сформировано 7 ШМО:1. МО учителей математики, информатики, физики2. МО учителей русского языка и литературы3. МО учителей начальных классов4. МО учителей физической культуры и ОБЖ5. МО учителей естественно-общественных наук6. МО учителей эстетического цикла7. МО учителей иностранного языка
Каждое МО проводит свою предметную декаду.

№ МО Сроки1. Декада учителей физической культуры и ОБЖ Сентябрь2. Декада учителей начальных классов Октябрь3. Декада учителей русского языка и литературы Октябрь4. Декада учителей математики, информатики, физики Ноябрь5. Декада учителей общественно-естественных наук Январь6. Декада учителей иностранного языка Февраль7. Декада учителей эстетического цикла Март
Мероприятия декады направлены на создание условий для творческого саморазвитияобучающихся, для развития образовательных, коммуникативных, социально-личностныхи общекультурных компетенций школьников, на профессиональное самоопределение.
3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основнойобразовательной программы основного общего образованияПсихолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации,обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных
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стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиямреализации основной образовательной программы основного общего образования, вчастности:обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательнойдеятельности при реализации образовательных программ начального образования,основного общего и среднего общего образования;способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиямОрганизации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития,включая особенности адаптации к социальной среде;формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работниковОрганизации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессиии повышенной тревожности.В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождениереализации программы основного общего образования осуществляетсяквалифицированными специалистами:—педагогом-психологом (2 человека)—социальным педагогом (2 человека).В процессе реализации основной образовательной программы основного общегообразования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическоесопровождение участников образовательных отношений посредством системнойдеятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: —формирование и развитиепсихолого-педагогической компетентности;—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровьяобучающихся;—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; —формированиеценности здоровья и безопасного образа жизни; —дифференциация и индивидуализацияобучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развитияобучающихся;—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка исопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;—создание условий для последующего профессионального самоопределения;—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников;—поддержка детских объединений, ученического самоуправления;—формирование психологической культуры поведения в информационной среде;—развитие психологической культуры в области использования ИКТ;В процессе реализации основной образовательной программы осуществляетсяиндивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участниковобразовательных отношений, в том числе:—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общегообразования, развитии и социальной адаптации;—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;—обучающихся с ОВЗ;—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательнойорганизации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования;—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношенийреализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп,а также на индивидуальном уровне.В процессе реализации основной образовательной программы используются такие
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формы психолого-педагогического сопровождения как:
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образованияи в конце каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем ипсихологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательнойорганизации;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционнаяработа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы основного общего образованияФинансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общегообразования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающихгосударственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основногообщего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается вгосударственном задании образовательной организации.Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания(выполнения).Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общегообразования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходныхобязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказаниюгосударственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения — наосновании бюджетной сметы.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательныхорганизациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации.При этом формирование и утверждение нормативов финансированиягосударственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного общегообразования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общимитребованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образованиядетей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющихили получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения,применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнениягосударственного (муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)учреждением.Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общегообразования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств вгод в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательнойпрограммы основного общего образования, включает:
расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализацииобразовательной программы основного общего образования;
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплатукоммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в
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сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательныхпрограмм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формыреализации образовательных программ, образовательных технологий, специальныхусловий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительногопрофессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасныхусловий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иныхпредусмотренных законодательством особенностей организации и осуществленияобразовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключениемобразовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательнымистандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установленозаконодательством.Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местныхбюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образованиямуниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату трудаработников, реализующих образовательную программу основного общего образования,расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушексверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом РоссийскойФедерации.В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления поорганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетоввключаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательныморганизациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основнойобразовательной программы общего образования (при наличии этих расходов).Образовательная организация самостоятельно принимает решение в частинаправления и расходования средств государственного (муниципального) задания. Исамостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этомпринципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств вбюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательнойпрограммы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочиетекущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных сучебной деятельностью общеобразовательных организаций).Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услугвключают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспеченияуровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую имиучебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии сУказами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актамиПравительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату трудапедагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций,включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации внормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующегосредней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, натерритории которого расположены общеобразовательные организации.В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должныучитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательныхорганизаций на урочную и внеурочную деятельность.Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется впределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определеннымиорганами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
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обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) илокальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающимположение об оплате труда работников образовательной организации.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяютсялокальными нормативными актами образовательной организации. В локальныхнормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показателирезультативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии стребованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основногообщего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся,активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителямисовременных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие вметодической работе, распространение передового педагогического опыта; повышениеуровня профессионального мастерства и др.Образовательная организация самостоятельно определяет:
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплатытруда;
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствиис региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнениеколлегиальных органов управления образовательной организации (например,Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичнойпрофсоюзной организации.При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсовиных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансовогообеспечения образовательной организацией и организациями дополнительногообразования детей, а также другими социальными партнерами, организующимивнеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативныхактах.Взаимодействие осуществляется:
на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательныхпрограмм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различнымнаправлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которыеобеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкогоспектра программ внеурочной деятельности.Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы,примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчетынормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательнойпрограммы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации» (ст. 2, п. 10).Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг пореализации образовательной программы основного общего образования соответствуетнормативным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований копределению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг всфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего
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профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых,дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающихсреднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых прирасчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный №65811)Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг пореализации образовательной программы основного общего образования определяетнормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования),связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями,осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализацииобразовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании вРоссийской Федерации» (ст. 2, п. 10).Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределахбюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программыосновного общего образованияИнформационно-образовательная средаИнформационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогическойсистемой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательныхресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогическихтехнологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательногопроцесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокоекачество, личностное развитие обучающихся.Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:
учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственномязыке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программыосновного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебномупредмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося;
фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярнаялитература, справочно-библиографические и периодические издания);
учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);
информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленомпорядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебнымматериалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа;
информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды;
программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды;
 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды.ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательногопроцесса возможность:
достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в томчисле адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации
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обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной ивнеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезнуюдеятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков,клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительногообразования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций исоциальных партнеров в профессионально-производственном окружении;
формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладениеключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образованияи ориентации в мире профессий;
формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся,основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализациииндивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективнойсамостоятельной работы при поддержке педагогических работников;
включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенногопункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;
формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной иобщественной деятельности;
формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового ибезопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
использования в образовательной деятельности современных образовательныхтехнологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;
обновления содержания программы основного общего образования, методик итехнологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностейразвития субъекта Российской Федерации;
 эффективного использования профессионального и творческого потенциалапедагогических и руководящих работников организации, повышения ихпрофессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современныхмеханизмов финансирования.Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям иэлектронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредствомсайта school4-irk@mail.ru образовательной организации:
фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатовпромежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общегообразования;
проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализациякоторых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числесинхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимсяосуществить:
поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети— Интернете в соответствии с учебной задачей;
обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическимсопровождением;
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размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческойдеятельности в сети образовательной организации и Интернете;
выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;
участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях,праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.В случае реализации программы основного общего образования, в том числеадаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательныхтехнологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечениндивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ кинформационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и внеее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды требуетсоответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих иподдерживающих.Функционирование электронной информационно-образовательной средысоответствует законодательству Российской Федерации.Характеристика информационно-образовательной среды образовательнойМатериально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образованияМатериально-технические условия реализации основной образовательной программыосновного общего образования должны обеспечивать:
возможность достижения обучающимися результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования;
безопасность и комфортность организации учебного процесса;
соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил инормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современныхсроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройстватерритории;
возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательногопроцесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации,осуществляющей образовательную деятельность.В образовательной организации закрепляются локальными актами перечниоснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.Критериальными источниками оценки материально-технических условийобразовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионныетребования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г.№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднегообщего образования (в соответствии с действующим ПриказомМинистерства просвещенияРФ);
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализацииобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общегообразования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при
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оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий посодействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемойпотребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев егоформирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимостиоснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);
аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами илокальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностейреализации основной образовательной программы в образовательной организации.В зональную структуру образовательной организации включены:
участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;
входная зона;
учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;
лаборантские помещения в кабинетах химии, биологии, географии, математики,английского языка;
библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;
актовый зал;
спортивные сооружения (2 зала, стадион);
пищевой блок;
административные помещения;
2 гардероба;
санитарные узлы (туалеты) на каждом этаже;
помещения/ место для хранения уборочного инвентаря.
Состав и площади помещений предоставляют условия для:
основного общего образования согласно избранным направлениям учебного планав соответствии с ФГОС ООО;
организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;
размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, втом числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:
учебный кабинет русского языка и литературы (3 кабинета);
учебный кабинет иностранного языка (3 кабинета);
учебный кабинет истории и обществознания (3 кабинета);
учебный кабинет географии (1 кабинет);
учебный кабинет изобразительного искусства (1 кабинет);
учебный кабинет музыки (1 кабинет);
учебный кабинет физики (1 кабинет);
учебный кабинет химии (1 кабинет);
учебный кабинет биологии и экологии (1 кабинет);
учебный кабинет математики (5 кабинетов);
учебный кабинет информатики (2 кабинета);
учебный кабинет технологии (2 кабинета);При реализации программ по специальным предметам и коррекционнымразвивающим курсам адаптированных образовательных программ ООО организациейпредусматриваются соответствующие учебные классы.Учебные кабинеты включают следующие зоны:
рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемогооснащения;
рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;
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пространство для размещения и хранения учебного оборудования;
демонстрационную зону.Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим иэргономическим требованиям, 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);
столы ученические;
стулья ученические;
шкаф для хранения учебных пособий;
стеллаж демонстрационный.Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиямучебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеютсертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).В базовый комплект технических средств входят:
компьютер/ноутбук с периферией;
многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;
сетевой фильтр;


