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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа основного общего образования (далее– Программа) разработана на основе ФГОС ООО, утвержденного приказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 сучетом Федеральной образовательной программы основного общего образования(утверждена приказом Минпросвещенитя РФ от 18 мая 2023 г. № 370).Содержание и планируемые результаты Программы не нижесоответствующих содержания и планируемых результатов ФОП ООО.При разработке Программы предусмотрено непосредственное применениепри реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ поучебным предметам «Русский язык», «Литература», «История»,«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности».Программа включает обязательную часть и часть, формируемуюучастниками образовательных отношений за счет включения в учебные планыучебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебныхмодулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся из перечня, предлагаемого школой.Программа является основным документом, регламентирующимобразовательный процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочнойдеятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части ичасти, формируемой участниками образовательных отношений.
1.1.1. Цели реализацииПрограммыЦели реализации Программы:- организация учебного процесса с учётом целей, содержания ипланируемых результатов основного общего образования, отражённых в ФГОСООО; - создание условий для становления и формирования личностиобучающегося;- организация деятельности педагогического коллектива по созданиюиндивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешныхобучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особомвнимании и поддержке.Достижение поставленных целей реализации ФОП ОООпредусматривает решение следующих основных задач:- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетическоговкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного имежэтнического общения, овладение основами наук, государственным языкомРоссийской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитиесклонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению;
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- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимсяцелевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемыхличностными, семейными, общественными, государственными потребностями ивозможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития исостояния здоровья;- обеспечение преемственности основного общего и среднего общегообразования;- достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всемиобучающимися, в т.ч. обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;- обеспечение доступности получения качественного основного общегообразования;- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. проявившихвыдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других,организацию общественно полезной деятельности;- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогических работников в проектировании и развитии социальной средыобразовательной организации;- включение обучающихся в процессы познания и преобразованиясоциальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опытареального управления и действия;- организация социального и учебно-исследовательского проектирования,профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов,психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями,организациями профессионального образования, центрами профессиональнойработы;- создание условий для сохранения и укрепления физического,психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение ихбезопасности.
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ПрограммыПрограмма сформирована с учетом следующих подходов и принципов:- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию нарезультаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельностиобучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания иосвоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию инепрерывному образованию;- принцип учёта ФГОС ООО: Программа базируется на требованиях,предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам иусловиям обучения на уровне основного общего образования;- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционированияобразовательной организации Программа характеризует право получения
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образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации иотражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планахвнеурочной деятельности;- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программаобеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебнойдеятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентовучебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль исамоконтроль);- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматриваетвозможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебныхпланов для обучения детей с особыми способностями, потребностями иинтересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося;- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических ифизиологических особенностей обучающихся при построении образовательногопроцесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей ихдостижения;- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учетаспецифики изучаемых учебных предметов;- принцип интеграции обучения и воспитания: Программапредусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающийнаправленность учебного процесса на достижение личностных результатовосвоения образовательной программы;- принцип здоровьесбережения: при организации образовательнойдеятельности не допускается использование технологий, которые могут нанестивред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритетиспользования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебнойнагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должнысоответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами инормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания», утвержденными постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г.,регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее -Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденнымипостановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстицииРоссийской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующимидо 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).Механизмы реализацииПрограммыПрограмма учитывает возрастные и психологические особенности



7

обучающихся.Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет неможет составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академическихчасов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса кучебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе,предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересовобучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. дляускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общегообразования в порядке, установленном локальными нормативными актамиобразовательной организации.
1.1.3. Общая характеристикаПрограммыПрограмма учитывает психолого-педагогические особенности иобразовательные потребности обучающихся, что способствует созданиюкомфортных условий организации образовательного процесса без вреда дляздоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося.Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования корганизации воспитания и обучения.Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включаетцелевой, содержательный и организационный разделы.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемыерезультаты реализации Программы, а также способы определения достижения этихцелей и результатов.Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализацииПрограммы. В разделе приведены планируемые результаты освоенияобучающимися Программы (личностные, метапредметные, предметные), а такжераскрыта система их оценки.Содержательный раздел включает следующие программы,ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностныхрезультатов:- рабочие программы учебных предметов;- программу формирования универсальных учебных действий уобучающихся;- рабочую программу воспитания.Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литература»,«История», «Обществознание», «География», «Основы безопасностижизнедеятельности» непосредственно применяются федеральные рабочиепрограммы.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихсясодержит:- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержаниемучебных предметов;- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных
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универсальных учебных действий обучающихся.
Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной инаправлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, на развитие личности обучающихся, достижение имирезультатов освоения Программы.Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной ивнеурочной деятельности. Она имеет модульную структуру и включает целевой,содержательный и организационный разделы.Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочнойдеятельности, календарный учебный график, план воспитательной работы. Всеперечисленные планы разработаны на основе соответствующих федеральныхпланов.В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализацииПрограммы.
Программа является основой для разработки и реализации индивидуальныхучебных планов обучающихся.Программа может быть реализована с использованием электронногообучения и дистанционных образовательных технологий.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОС В О Е НИ ЯОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ
Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современнымцелям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как системаличностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности образовательной организации всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части:- гражданского воспитания,- патриотического воспитания,- духовно-нравственного воспитания,- эстетического воспитания,- физического воспитания,- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия,- трудового воспитания,- экологического воспитания,- осознание ценности научного познания,а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды.Метапредметные результаты включают:- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются внескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различныхучебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира)и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные,регулятивные);- способность их использовать в учебной, познавательной и социальнойпрактике;- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическимиработниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальнойобразовательной траектории;- овладение навыками работы с информацией: восприятие и созданиеинформационных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетомназначения информации и ее целевой аудитории.Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям иотражают способность обучающихся использовать на практике универсальные
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учебные действия, составляющие умение овладевать:- познавательнымиУУД;- коммуникативными УУД;- регулятивнымиУУД.Овладение познавательными УУД предполагает умение использоватьбазовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать синформацией.Овладение системой коммуникативных УУД обеспечиваетсформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации,самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программеформирования универсальных учебных действий и рабочих программах учебныхпредметов, дисциплин, курсов, модулей.Предметные результаты включают:- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научныхзнаний, умений и способов действий, специфических для соответствующейпредметной области; предпосылки научного типа мышления;- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. присоздании учебных и социальных проектов.Предметные результаты:- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента наприменение знаний и конкретные умения;- определяют минимум содержания гарантированного государствомосновного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебногопредмета;- определяют требования к результатам освоения программ основногообщего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература»,«История», «Обществознание», «География», «Основы безопасностижизнедеятельности» на базовом уровне;- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Россиии мира в целом, современного состояния науки.Планируемые предметные результаты сформулированы в рабочихпрограммах учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей.
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1.3.1. Общие положенияОсновой объективной оценки соответствия установленным требованиямобразовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоившихПрограмму, является ФГОС ООО независимо от формы получения ООО и формыобучения. Таким образом, ФГОС ООО определяет основные требования кобразовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения.Система оценки достижения планируемых результатов (далее - системаоценки) является частью системы оценки и управления качеством образования вМарёвской средней школе и служит основой при разработке соответствующеголокального нормативного акта.Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всейсистемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывногообразования. Её основными функциями являются ориентация образовательногопроцесса на достижение планируемых результатов освоения Программы иобеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управлениеобразовательным процессом.Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапахобучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основапроцедур внутреннего мониторинга образовательной организации,мониторинговых исследований муниципального, регионального и федеральногоуровней;- оценка результатов деятельности педагогических работников как основааттестационных процедур;- оценка результатов деятельности образовательной организации как основааккредитационных процедур.Основным объектом системы оценки, её содержательной икритериальной базой выступают требования ФГОС, которыеконкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимисяПрограммы.Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.Внутренняя оценка включает:- стартовую диагностику;- текущую и тематическую оценку;- психолого-педагогическое наблюдение;- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.Внешняя оценка включает:- независимую оценку качества образования;- мониторинговые исследования муниципального, регионального ифедерального уровней.В соответствии с ФГОС ООО система оценки в Марёвской средней
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школе реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы коценке образовательных достижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиженийобучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровняфункциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием икритериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результатыобучения, выраженные в деятельностной форме.Уровневый подход служит важнейшей основой для организациииндивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению ксодержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатовизмерений.Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровнейдостижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровнейвыше и ниже базового.Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихсярешать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всемиобучающимися в ходе учебного процесса.Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание отнезнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоенияпоследующего учебного материала.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуетсячерез:- оценку предметных и метапредметных результатов;- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценкидинамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и дляитоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностяхобучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретацииполученных результатов в целях управления качеством образования;- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ,проектов, практических (в т.ч. исследовательских) и творческих работ;- использования форм работы, обеспечивающих возможность включенияобучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ,самооценка, взаимооценка);- использования мониторинга динамических показателей освоения уменийи знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.
1.3.2. Особенности оценки личностных достиженийОценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценкудостижения планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе
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реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочнуюдеятельность.Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельныхличностных результатов, проявляющихся:- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательнойорганизации;- участии в общественной жизни образовательной организации,ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности;- ответственности за результаты обучения;- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории,в т.ч. выбор профессии;- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемыхсредствами учебных предметов.Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутреннихмониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных(усредненных, анонимных) данных.
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатовОценка метапредметных результатов представляет собой оценкудостижения планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражаютсовокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а такжесистему междисциплинарных (межпредметных) понятий.Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексомосвоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.Основным объектом оценки метапредметных результатов являетсяовладение:- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование идекодирование информации, логические операции, включая общие приемырешения задач);- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позициюсобеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие спедагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передаватьинформацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи,учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать своюпозицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственнойдеятельности и сотрудничества с партнером);- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель изадачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия,вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебныезадачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве,осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату испособу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
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администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаетсярешением педагогического совета образовательной организации. Инструментарийстроится на межпредметной основе и может включать диагностические материалыпо оценке читательской и цифровой грамотности, сформированностирегулятивных, коммуникативных и познавательных УУД.Формы оценки:- для проверки читательской грамотности - письменная работа намежпредметной основе;- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании списьменной (компьютеризованной) частью;- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных ипознавательных УУД - экспертная оценка процесса и результатов выполнениягрупповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностьюне менее чем один раз в два года.Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты(далее - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебныхпредметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать своидостижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и(или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлятьцелесообразную и результативную деятельность (учебно- познавательную,конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.Результатом проекта является одна из следующих работ:- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорныематериалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);- художественная творческая работа (в области литературы, музыки,изобразительного искусства), представленная в виде прозаического илистихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других;- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;- отчетные материалы по социальному проекту.Проект оценивается по следующим критериям:- сформированность познавательных УУД: способность ксамостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в.умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включаяпоиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование иреализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета,объекта, творческого решения и других;- сформированность предметных знаний и способов действий: умениераскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии срассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и
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способы действий;- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельнопланировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени;использовать ресурсные возможности для достижения целей;- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить иоформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированноответить на вопросы.
1.3.4. Особенности оценки предметных результатовПредметные результаты освоения Программы с учетом спецификисодержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы,ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися вучебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешноеобучение.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебномматериале, с использованием способов действий, релевантных содержаниюучебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных,коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантныхсоответствующим направлениям функциональной грамотности.Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работникомв ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.
1.3.5. Организация и содержание оценочных процедурСтартовая диагностикаСтартовая диагностика проводится администрацией образовательнойорганизации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общегообразования.Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает какоснова (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достиженийобучающихся.Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированностьучебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основныхучебных предметов познавательными средствами, в т.ч.: средствами работы синформацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с цельюоценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовойдиагностики являются основанием для корректировки учебных программ ииндивидуализации учебного процесса.Текущая оценка
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.
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Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей инаправляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельнуюоценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению иосознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем вобучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемыерезультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическомпланировании по учебному предмету.В текущей оценке используется различные формы и методы проверки(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листыпродвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета.Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализацииучебного процесса.Тематическая оценкаТематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровнядостижения тематических планируемых результатов по учебному предмету.Внутренний мониторингВнутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:- стартовая диагностика;- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;- оценка уровня функциональной грамотности;- оценка уровня профессионального мастерства педагогическогоработника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочныхработ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий,предлагаемых педагогическим работником обучающимся.Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаетсярешением педагогического совета образовательной организации.Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовкирекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализациии (или) для повышения квалификации педагогического работника.



17

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ,УЧЕБНЫХ КУРСОВ, УЧЕБНЫХМОДУЛЕЙРекомендации: При разработке учителями тематического планированияфедеральных рабочих программ необходимо воспользоваться сервисом«конструктор образовательных программ», перейдя по ссылкеhttps://edsoo.ru/constructor/
2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматриваетнепосредственное применение федеральной рабочей программы учебногопредмета «Русский язык».Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно -программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскомуязыку.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русскогоязыка, характеристику психологических предпосылок к его изучениюобучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематическогопланирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основногообщего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнемуниверсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных ирегулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка сучётом возрастных особенностей обучающихся на уровне основного общегообразования.Планируемые результаты освоения программы по русскому языкувключают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения науровне основного общего образования, а также предметные достиженияобучающегося за каждый год обучения.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА1. Программа по русскому языку на уровне ООО составлена на основетребований к результатам освоения программы основного общего образованияФГОС ООО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные вфедеральной программе воспитания.2. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, языкмежнационального общения народов России, национальный язык русского народа.Как государственный язык и язык межнационального общения русский языкявляется средством коммуникации всех народов Российской Федерации,

https://edsoo.ru/constructor/
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основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение имфункций государственного языка и языка межнационального общения важны длякаждого жителя России, независимо от места его проживания и этническойпринадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах егосуществования и функциональных разновидностях, понимание его стилистическихособенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективноиспользовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяютуспешность социализации личности и возможности её самореализации вразличных 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, являетсяважнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций,истории русского и других народов России.3. Обучение русскому языку направлено на совершенствованиенравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие егоинтеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения,навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования.4. Содержание программы по русскому языку ориентировано также наразвитие функциональной грамотности как интегративного умения человекачитать, понимать тексты, использовать информацию текстов разныхформатов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей,расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.5. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:- осознание и проявление общероссийской гражданственности,патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку РоссийскойФедерации и языку межнационального общения; проявление сознательногоотношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранениядуховного богатства русского и других народов России, как к средству общения иполучения знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявлениеуважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народовРоссийской Федерации;- овладение русским языком как инструментом личностного развития,инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментомпреобразования мира;- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностяхфункционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическоеовладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащениеактивного и потенциального словарного запаса и использование в собственнойречевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствованиеорфографической и пунктуационной грамотности;
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воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений,обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми вситуациях формального и неформального межличностного и межкультурногообщения, овладение русским языком как средством получения различнойинформации, в т.ч. знаний по разным учебным предметам;- совершенствование мыслительной деятельности, развитиеуниверсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза,абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённыхзакономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка;- развитие функциональной грамотности в части формирования уменийосуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимуюинформацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разныхформатов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваиватьстратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, способыпонимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намеренияавтора, логической структуры, роли языковых средств.6. Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику:- реализовать в процессе преподавания русского языка современныеподходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатовобучения, сформулированных в ФГОС ООО;- определить и структурировать планируемые результаты обучения исодержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;- разработать календарно-тематическое планирование с учётомособенностей конкретного класса.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном планеУчебный предмет «Русский язык» входит в предметную область«Русский язык и литература».Общее число часов - 714 часов:в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов внеделю), в 7 классе - 136 часов (4 часа в неделю),в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «РУССКИЙЯЗЫК»
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕОбщие сведения о языкеБогатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука оязыке. Основные разделы лингвистики.Язык и речьЯзык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая,
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полилог.Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), ихособенности.Создание устных монологических высказываний на основе жизненныхнаблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы.Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в т.ч. сизменением лица рассказчика.Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы наоснове жизненных наблюдений.Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт,сюжетную картину (в т.ч. сочинения-миниатюры).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения:изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.ТекстТекст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротематекста. Ключевые слова.Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,рассуждение; их особенности.Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста накомпозиционно-смысловые части.Средства связи предложений и частей текста: формы слова,однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.Повествование как тип речи. Рассказ.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем иабзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковыхсредств выразительности (в рамках изученного).Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного илипрослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лицарассказчика.Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.Функциональные разновидности языкаОбщее представление о функциональных разновидностях языка (оразговорной речи, функциональных стилях, языке художественной литературы).Система языкаФонетика. Графика. ОрфоэпияФонетика и графика как разделы лингвистики.Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласныхзвуков.Система согласных звуков.Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетическойтранскрипции. Слог. Ударение. Свойства русского ударения.Соотношение звуков и букв.
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Фонетический анализ слова.Способы обозначения [й'], мягкости согласных. Основные выразительныесредства 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 (подбороднокоренных слов; подбор синонимов и антонимов);основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощьютолкового словаря).Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значенияслова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов,антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатствомродного языка.Лексический анализ слов (в рамках изученного).Морфемика. ОрфографияМорфемика как раздел лингвистики.Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Видыморфем (корень, приставка, суффикс, окончание).Чередование звуков в морфемах (в т.ч. 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.Морфология. Культура речи. ОрфографияМорфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. Частиречи как лексико-грамматические разряды слов.Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебныечасти речи.Имя существительноеИмя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение,
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морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного.Роль имени существительного в речи.Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению,имена существительные собственные и нарицательные; имена существительныеодушевлённые и неодушевлённые.Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные общегорода.Имена существительные, имеющие форму только единственного или толькомножественного числа.Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые именасуществительные. Несклоняемые имена существительные.Морфологический анализ имён существительных. Нормы произношения,нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных (врамках изученного).Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на концеимён существительных после шипящих.Правописание безударных окончаний имён существительных. Правописаниео - е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных.Правописание суффиксов -чик- - -щик-; -ек- - -ик- (-чик-) имёнсуществительных.Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- - -лож-;- раст- - -ращ- - -рос- - -; - гар - - -гор-, -зар- - -зор-;- клан- - -клон-, - скак- - -коч-.Слитное и раздельное написание не с именами существительными.Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). ИмяприлагательноеИмя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного.Роль имени прилагательного в речи.Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.Склонение имён прилагательных.Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных,постановки ударения (в рамках изученного).Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о- е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных.Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).ГлаголГлагол как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции глагола.
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Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные иневозвратные.Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основанастоящего (будущего простого) времени глагола.Спряжение глагола.Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольныхформах (в рамках изученного).Правописание корней с чередованием е // и: -бер- - -бир-, -блест- - -блист-, -дер- - -дир-, -жег- - -жиг-, -мер- - -мир-, -пер- - -пир-, -стел- - -стил-, -тер- - - тир.Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, вформе 2-го лица единственного числа после шипящих.Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова-ева-, -ыва-ива-.Правописание безударных личных окончаний глагола.Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшеговремени глагола.Слитное и раздельное написание не с глаголами. Орфографический анализглаголов (в рамках изученного). Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСинтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение какединицы синтаксиса.Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний поморфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные).Средства связи слов в словосочетании.Синтаксический анализ словосочетания.Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания иэмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенностиповествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных иневосклицательных предложений.Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее иморфологические средства его выражения: именем существительным илиместоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного вформе именительного падежа с существительным или местоимением в форметворительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в формеименительного падежа с существительным в форме родительного падежа.Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем существительным, именемприлагательным.Тире между подлежащим и сказуемым.Предложения распространённые и нераспространённые.Второстепенные члены предложения: определение, дополнение,обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение(прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство,типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени,



24

места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки).Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, ихроль в речи. Особенности интонации предложений с однородными членами.Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и,союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения собобщающим словом при однородных членах.Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средстваего выражения.Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами,связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но,однако, зато, да (в значении и), да (в значении но).Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной исоюзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общеепредставление, практическое усвоение).Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей,связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.Предложения с прямой речью.Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог.Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как разделлингвистики.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕОбщие сведения о языкеРусский язык - государственный язык Российской Федерации и языкмежнационального общения.Понятие о литературном языке.Язык и речьМонолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение;сообщение на лингвистическую тему.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.ТекстСмысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем иабзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковыхсредств выразительности (в рамках изученного).Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный;назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказтекста.Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описаниепомещения.Описание природы. Описание местности. Описание действий.
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Функциональные разновидности языкаОфициально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль.Словарная статья. Научное сообщение.Система языкаЛексикология. Культура речиЛексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские изаимствованные слова.Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному ипассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления:общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы).Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая исниженная лексика.Лексический анализ слов.Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средствв соответствии с ситуацией общения.Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления.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, переходиз одной части речи в другую).Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных исложносокращённых слов.Нормы правописания корня -кас- - -кос- с чередованием а // о, гласных вприставках пре- и при-.Орфографический анализ слов (в рамках изученного).Морфология. Культура речи. ОрфографияИмя существительноеОсобенности словообразования.Нормы произношения имён существительных, нормы постановкиударения (в рамках изученного).Нормы словоизменения имён существительных. Морфологический анализимён существительных.Нормы 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.
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Морфологический анализ имён прилагательных. Правописание н и нн вименах прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск- имёнприлагательных. Правописание сложных имён прилагательных.Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамкахизученного).Имя числительноеОбщее грамматическое значение имени числительного. Синтаксическиефункции имён числительных.Разряды имён числительных по значению: количественные (целые,дробные, собирательные), порядковые числительные.Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составныечислительные.Словообразование имён числительных.Склонение количественных и порядковых имён числительных. Правильноеобразование форм имён числительных.Правильное употребление собирательных имён числительных. Употреблениеимён числительных в научных текстах, деловой речи. Морфологическийанализ имён числительных.Нормы правописания имён числительных: написание ь в именахчислительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисноенаписание числительных; нормы 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.Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии стребованиями русского речевого этикета, в т.ч. местоимения 3-го лица всоответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности,неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связипредложений в тексте.Морфологический анализ местоимений.Нормы 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 безличномзначении. Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.
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Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормысловоизменения глаголов.Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте.Морфологический анализ глаголов.Использование ь как показателя грамматической формы в повелительномнаклонении глагола.Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕОбщие сведения о языкеРусский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры иистории народа.Язык и речьМонолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запросинформации, сообщение информации.ТекстТекст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).Структура текста. Абзац.Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный;назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста.Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись),словообразовательные, лексические (обобщение).Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурныеособенности текста-рассуждения.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем иабзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковыхсредств выразительности (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, языковыеособенности.Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).Употребление языковых средств выразительности в текстахпублицистического стиля.Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности. Инструкция.Система языкаМорфология. Культура речиМорфология как раздел науки о языке (обобщение).ПричастиеПричастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени



28

прилагательного в причастии.Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные истрадательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий.Склонение причастий.Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. Морфологическийанализ причастий.Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и именаприлагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Употребление причастийс суффиксом -ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа причастие +существительное.Ударение в некоторых формах причастий.Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных всуффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий иотглагольных имён прилагательных.Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не спричастиями.Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). Знакипрепинания в предложениях с причастным оборотом.Пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в рамкахизученного).ДеепричастиеДеепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия вдеепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составесловосочетаний. Деепричастный оборот. Морфологический анализдеепричастий.Постановка ударения в деепричастиях.Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельноенаписание не с деепричастиями.Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного).Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями идеепричастными оборотами.Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием идеепричастным оборотом.Пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (врамках изученного).НаречиеОбщее грамматическое значение наречий.Разряды наречий по значению. Простая и составная формысравнительной и превосходной степеней сравнения наречий.Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий.Морфологический анализ наречий.Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий.Нормы образования степеней сравнения наречий.Роль наречий в тексте.
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Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное ираздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописаниесуффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ьпосле шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е послешипящих.Орфографический анализ наречий (в рамках изученного).Слова категории состоянияВопрос о словах категории состояния в системе частей речи.Общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категории состоянияв речи.Служебные части речиОбщая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельныхчастей речи от служебных.ПредлогПредлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.Разряды предлогов по происхождению: предлоги производныеи непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые исоставные.Морфологический анализ предлогов.Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями.Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами.Правильное использование предлогов из - с, в - на. Правильное образованиепредложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки,наперерез.Правописание производных предлогов.СоюзСоюз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородныхчленов предложения и частей сложного предложения.Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составныхсоюзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные.Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы.Морфологический анализ союзов.Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с ихзначением и стилистическими особенностями. Использование союзов как средствасвязи предложений и частей текста.Правописание союзов.Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания впредложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложногопредложения.ЧастицаЧастица как служебная часть речи.
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Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие,отрицательные, модальные.Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, вобразовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте всоответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационныеособенности предложений с частицами.Морфологический анализ частиц.Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни вписьменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельноенаписание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли,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 кдействию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.Морфологический анализ междометий. Звукоподражательные слова.Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной ихудожественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное ипунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов впредложении.Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия.Использование грамматических омонимов в речи.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕОбщие сведения о языкеРусский язык в кругу других славянских языков.Язык и речьМонолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование;выступление с научным сообщением.Диалог.ТекстТекст и его основные признаки.Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование,описание, рассуждение).Информационная переработка текста: извлечение информации из различныхисточников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.Функциональные разновидности языкаОфициально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности.Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка,автобиография, характеристика).
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Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетаниеразличных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связипредложений в тексте.Система языкаСинтаксис. Культура речи. ПунктуацияСинтаксис как раздел лингвистики.Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация.Функции знаков препинания.СловосочетаниеОсновные признаки словосочетания.Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова:глагольные, именные, наречные.Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование,управление, примыкание.Синтаксический анализ словосочетаний.Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построениясловосочетаний.ПредложениеПредложение. Основные признаки предложения: смысловая иинтонационная законченность, грамматическая оформленность.Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные,невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности.Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительныхпредложениях.Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация,логическое ударение, знаки препинания).Виды предложений по количеству грамматических основ (простые,сложные).Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные,односоставные).Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые,нераспространённые).Предложения полные и неполные.Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение вустной речи интонации неполного предложения.Грамматические, интонационные и пунктуационные особенностипредложений со словами да, нет.Нормы построения простого предложения, использования инверсии.Двусоставное предложениеГлавные члены предложенияПодлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способывыражения подлежащего.
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Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составноеименное) и способы его выражения.Тире между подлежащим и сказуемым.Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженнымсловосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство -меньшинство, количественными сочетаниями.Второстепенные члены предложенияВторостепенные члены предложения, их виды.Определение как второстепенный член предложения. Определениясогласованные и несогласованные.Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенныйчлен предложения. Дополнения прямые и косвенные.Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия,уступки).Односоставные предложенияОдносоставные предложения, их грамматические признаки.Грамматические различия односоставных предложений и двусоставныхнеполных предложений.Виды односоставных предложений: назывные, определённоличные,неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения.Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.Употребление односоставных предложений в речи.Простое осложнённое предложениеПредложения с однородными членамиОднородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная ибессоюзная связь однородных членов предложения. Однородные инеоднородные определения.Предложения с обобщающими словами при однородных членах.Нормы построения предложений с однородными членами, связаннымидвойными союзами не только... но и, как... так и.Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однороднымичленами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или...или, либо... либо, ни... ни, то... то).Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающимисловами при однородных членах.Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях ссоюзом и.Предложения с обособленными членамиОбособление. Виды обособленных членов предложения (обособленныеопределения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства,обособленные дополнения).Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительныеконструкции.Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным
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оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (вт.ч. приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительныхи присоединительных конструкций.Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциямиОбращение. Основные функции обращения. Распространённое инераспространённое обращение.Вводные конструкции.Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значениемразличной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядкамыслей и их связи, способа оформления мыслей).Вставные конструкции.Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний ипредложений.Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями,вставными конструкциями, обращениями (распространёнными инераспространёнными), междометиями.Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными ивставными конструкциями, обращениями и междометиями.Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕОбщие сведения о языкеРоль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современноммире.Язык и речьРечь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог(повторение).Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение(повторение).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой нажизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину(в т.ч. сочинения-миниатюры).Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного илипрослушанного текста.Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических,стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературногоязыка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний.Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочнойлитературой.Текст.Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в т.ч.
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сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка вхудожественном произведении.Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах,принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи.Информационная переработка текста.

Функциональные разновидности языкаФункциональные разновидности современного русского языка: разговорнаяречь; функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический,официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение).Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевогообщения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля.Тезисы, конспект, реферат, рецензия.Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностейсовременного русского языка. Основные признаки художественной речи:образность, широкое использование изобразительно- выразительных средств, атакже языковых средств других функциональных разновидностей языка.Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, ихиспользование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение идругие).Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСложное предложениеПонятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложныхпредложений.Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложногопредложения.Сложносочинённое предложениеПонятие о сложносочинённом предложении, его строении.Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частейсложносочинённого предложения.Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разнымисмысловыми отношениями между частями.Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическаясинонимия сложносочинённых предложений и простых предложений соднородными членами.Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановкизнаков препинания в сложных предложениях (обобщение).Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.Сложноподчинённое предложение.Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная частипредложения.
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слов. Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловыхотношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическимсредствам связи.Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простыхпредложений с обособленными членами.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.Сложноподчинённые предложения с придаточнымиобстоятельственными.Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени.Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели иследствия.Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки.Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия,меры и степени и сравнительными.Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточногоопределительного в сложноподчинённом предложении; построениесложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным,присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой,который.Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённыхпредложений.Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённыхпредложений.Бессоюзное сложное предложениеПонятие о бессоюзном сложном предложении.Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения.Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложныхпредложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложныхпредложений и союзных сложных предложений.Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая иточка с запятой в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения,дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления,времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложномпредложении.Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных
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предложений.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связиТипы сложных предложений с разными видами связи.Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разнымивидами союзной и бессоюзной связи.Прямая и косвенная речьПрямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвеннойречью.Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормыпостановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямойречью, при цитировании.Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ООО

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы по русскому языку науровне ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.В результате изучения русского языка на уровне ООО у обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие вжизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края,страны, в т.ч. в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературныхпроизведениях, написанных на русском языке;- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание ролиразличных социальных институтов в жизни человека;- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе, формируемое в т.ч. на основе примеров излитературных произведений, написанных на русском языке; готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность кучастию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней;волонтёрство);2) патриотического воспитания:- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
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многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка какгосударственного языка Российской Федерации и языка межнациональногообщения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, кистории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России,ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины- России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, вт.ч. отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию ипамятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора, готовность оценивать своё поведение, в т.ч. речевое, и поступки, а такжеповедение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм сучётом 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 творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства,осознание важности художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения;- осознание важности русского языка как средства коммуникации исамовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества, стремление ксамовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный ичитательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья, соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыкибезопасного поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» впроцессе школьного языкового образования;- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;- умение принимать себя и других, не осуждая;- умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональноесостояние других, использовать адекватные языковые средства для выражениясвоего состояния, в т.ч. опираясь на примеры из литературных произведений,



38

написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признаниесвоего права на ошибку и такого же права другого человека;6) трудового воспитания:- установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого родадеятельность;- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, вт.ч. на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления сдеятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей;- умение рассказать о своих планах на будущее;7) экологического воспитания:- ориентация на применение знаний из области социальных и естественныхнаук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логичновыражать свою точку зрения на экологические проблемы;- повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения, активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде, в т.ч. сформированное признакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологическиепроблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участиюв практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:- ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой,закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой,навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыкамиисследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений,поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального иколлективного благополучия;9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах исообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другойкультурной среды;- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытостьопыту и знаниям других, потребность в действии в условиях
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неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическуюдеятельность, в т.ч. умение учиться у других людей, получать в совместнойдеятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других,необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы,формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в т.ч. ранеенеизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций,планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями,терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития,анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оцениватьсвои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей ипреодоления вызовов, возможных глобальных последствий;- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательскийопыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметьнаходить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать вотсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения русского языка на уровне ООО у обучающегосябудут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД,регулятивные УУД, совместная деятельность.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,языковых явлений и процессов;- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа,классифицировать языковые единицы по существенному признаку;- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решенияпоставленной учебной задачи;- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковыхпроцессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе сразными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решенияи выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.У обучающегося будут сформированы следующие базовые
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исследовательские действия как часть познавательных УУД:- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания вязыковом образовании;- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальными желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое иданное;- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать свою позицию, мнение;- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебныхзадач;- проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов,причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе лингвистического исследования (эксперимента);- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных УУД:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;- использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста сточки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации иусвоения необходимой информации с целью решения учебных задач;- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения исистематизации информации из одного или нескольких источников с учётомпоставленных целей;- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемыезадачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями взависимости от коммуникативной установки;- оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;- эффективно запоминать и систематизировать информацию.Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие умения общения как
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часть коммуникативных УУД:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) вдиалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;- распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков;- знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, вести переговоры;- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;- в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения;- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;- публично представлять результаты проведённого языкового анализа,выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентациии особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративного материала.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизациикак части регулятивных УУД:- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решения группой);- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимыекоррективы в ходе его реализации;- делать выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных УУД:- владеть разными способами самоконтроля (в т.ч. речевого),самомотивации и рефлексии;- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еёизменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;- объяснять причины достижения (недостижения) результатадеятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждатьих, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственнуюречь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели иусловиям общения;
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- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерениядругого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражениясобственных эмоций;- осознанно относиться к другому человеку и его мнению;- признавать своё и чужое право на ошибку;- принимать себя и других, не осуждая;- проявлять открытость;- осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Совместная деятельностьУ обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы;- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формахработы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие);- выполнять свою часть работы, достигать качественный результат посвоему направлению и координировать свои действия с действиями других членовкоманды;- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравниватьрезультаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредставлению отчёта перед группой.
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАССК концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языкеОсознавать богатство и выразительность русского языка, приводитьпримеры, свидетельствующие об этом.Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи
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(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение).Язык и речьХарактеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом имонологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решениипрактико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и вдиалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным - научно-учебных и художественных текстов различныхфункционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом неменее 100 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речиобъёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главнуюмысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее100 слов; для сжатого изложения - не менее 110 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, вт.ч. во время списывания текста объёмом 90-100 слов, словарного диктантаобъёмом 15-20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90- 100 слов,составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в т.ч. содержащегоизученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова снепроверяемыми написаниями), уметь пользоваться разными видами лексическихсловарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.ТекстРаспознавать основные признаки текста, членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частейтекста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личныеместоимения, повтор слова), применять эти знания при создании собственноготекста (устного и письменного).Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей,определять количество микротем и абзацев.Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений,
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цельности и относительной законченности), с точки зрения его принадлежности кфункционально-смысловому типу речи.Использовать знание основных признаков текста, особенностейфункционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка впрактике создания текста (в рамках изученного).Применять знание основных признаков текста (повествование) в практикеего создания.Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательскийопыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в т.ч. сочинения-миниатюрыобъёмом 3 и более предложений, классные сочинения объёмом не менее 70 слов).Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировкувосстановленного текста с опорой на образец.Владеть умениями информационной переработки прослушанного ипрочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов:составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведениясодержания текста в устной и письменной форме, передавать содержание текста, вт.ч. с изменением лица рассказчика, извлекать информацию из различныхисточников, в т.ч. из лингвистических словарей и справочной литературы, ииспользовать её в учебной деятельности.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,функциональных стилей, языка художественной литературы.Система языкаФонетика. Графика. ОрфоэпияХарактеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой,характеризовать систему звуков.Проводить фонетический анализ слов.Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практикепроизношения и правописания слов.ОрфографияОперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные инебуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова.Распознавать изученные орфограммы.Применять знания по орфографии в практике правописания (в т.ч.применять знание о правописании разделительных ъ и ь).ЛексикологияОбъяснять лексическое значение слова разными способами (подбороднокоренных слов; подбор синонимов и антонимов, определение значения словапо контексту, с помощью толкового словаря).
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Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое ипереносное значения слова.Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные словаи омонимы, уметь правильно употреблять слова-паронимы.Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём,словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов).Морфемика. ОрфографияХарактеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание),выделять основу слова.Находить чередование звуков в морфемах (в т.ч. чередование гласных снулём звука).Проводить морфемный анализ слов.Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализаразличных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставокна -з (-с); ы - и после приставок, корней с безударными проверяемыми,непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного), корней спроверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамкахизученного), ё - о после шипящих в корне слова, ы - и после ц.Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). Уместноиспользовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.Морфология.Культура речи. ОрфографияПрименять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов,о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке длярешения практико-ориентированных учебных задач.Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.Проводить морфологический анализ имён существительных, частичныйморфологический анализ имён прилагательных, глаголов.Проводить орфографический анализ имён существительных, имёнприлагательных, глаголов (в рамках изученного).Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.Имя существительноеОпределять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи.Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.Различать типы склонения имён существительных, выявлятьразносклоняемые и несклоняемые имена существительные.Проводить морфологический анализ имён существительных.Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных,постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемыхимён существительных.
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Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударныхокончаний, о - е (ё), после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов-чик- - -щик-, -ек- - -ик- (-чик-), корней с чередованием а (о): -лаг- - -лож-; -раст- - -ращ- - рос-, -гар- - -гор-, -зар- - -зор-, -клан- - -клон-, -скак- - -скоч-,употребления (неупотребления) ь на конце имён существительных после шипящих;слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописаниесобственных имён существительных.Имя прилагательноеОпределять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи;различать полную и краткую формы имён прилагательных.Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (врамках изученного).Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных,постановки в них ударения (в рамках изученного).Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударныхокончаний, о - е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имёнприлагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написанияне с именами прилагательными.ГлаголОпределять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании ипредложении, а также в речи.Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные иневозвратные.Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы)глагола, выделять его основу, выделять основу настоящего (будущего простого)времени глагола.Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамкахизученного).Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения вглагольных формах (в рамках изученного).Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е (и),использования ь после шипящих как показателя грамматической формы винфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, -тся и -ться в глаголах;суффиксов -ова- - -ева-, -ыва- - -ива-, личных окончаний глагола, гласнойперед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного ираздельного написания не с глаголами.Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияРаспознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение);проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений,проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений(в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой
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практике.Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова(именные, глагольные, наречные), простые неосложнённые предложения; простыепредложения, осложнённые однородными членами, включая предложения собобщающим словом при однородных членах, обращением, распознаватьпредложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные,вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные иневосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные),наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые),определять главные (грамматическую основу) и второстепенные членыпредложения, морфологические средства выражения подлежащего (именемсуществительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием именисуществительного в форме именительного падежа с существительным илиместоимением в форме творительного падежа с предлогом, сочетанием именичислительного в форме именительного падежа с существительным в формеродительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именемприлагательным), морфологические средства выражения второстепенных членовпредложения (в рамках изученного).Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире междуподлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях соднородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и,союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающимсловом при однородных членах; с обращением, в предложениях с прямой речью, всложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью исоюзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог.
6 КЛАССК концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языкеХарактеризовать функции русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения, приводить примерыиспользования русского языка как государственного языка Российской Федерациии как языка межнационального общения (в рамках изученного).Иметь представление о русском литературном языке.Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать с сообщением налингвистическую тему.Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями)
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объёмом не менее 4 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным - научно-учебных и художественных текстов различныхфункционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом неменее 110 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речиобъёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главнуюмысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжатопередавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально- смысловых типовречи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять неменее 160 слов; для сжатого изложения - не менее 165 слов).Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевойситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оцениватьсвою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления; использовать толковые словари.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русскоголитературного языка, в т.ч. во время списывания текста объёмом 100-110 слов,словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текстаобъёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правилправописания (в т.ч. содержащего изученные в течение второго года обученияорфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать вустной речи и на письме правила речевого этикета.ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, сточки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи;характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешностичеловека, помещения, природы, местности, действий).Выявлять средства связи предложений в тексте, в т.ч. притяжательные иуказательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм.Применять знания о функционально-смысловых типах речи привыполнении анализа различных видов и в речевой практике, использоватьзнание основных признаков текста в практике создания собственного текста.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей,определять количество микротем и абзацев.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности,действий) с опорой на жизненный и читательский опыт,
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произведение искусства (в т.ч. сочинения-миниатюры объёмом 5 и болеепредложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётомфункциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: составлять планпрочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с цельюдальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме,выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанномтексте, извлекать информацию из различных источников, в т.ч. из лингвистическихсловарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебноготекста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в видетекста.Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современногорусского литературного языка.Функциональные разновидности языкаХарактеризовать особенности официально-делового стиля речи, научногостиля речи, перечислять требования к составлению словарной статьи и научногосообщения, анализировать тексты разных функциональных разновидностей языкаи 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.Система языкаЛексикология. Культура речиРазличать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские изаимствованные слова, различать слова с точки зрения их принадлежности кактивному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы иархаизмы), различать слова с точки зрения сферы их употребления:общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определятьстилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ слов.Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основноекоммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи сцелью повышения её богатства и выразительности.Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения;характеризовать ситуацию употребления фразеологизма.Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевойситуацией, пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оцениватьсвою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления; использовать толковые словари.Словообразование. Культура речи. ОрфографияРаспознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове;выделять производящую основу.
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Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный,приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной частиречи в другую), проводить морфемный и словообразовательный анализ слов,применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении языковогоанализа различных видов.Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознаватьизученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применятьзнания по орфографии в практике правописания.Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов,нормы правописания корня -кас- - -кос- с чередованием а (о), гласных в приставкахпре- и при-.Морфология. Культура речи. ОрфографияХарактеризовать особенности словообразования имён существительных.Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамкахизученного), словоизменения имён существительных.Различать качественные, относительные и притяжательные именаприлагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных.Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормыпроизношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного);соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов - к- и-ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных.Распознавать числительные; определять общее грамматическое значениеимени числительного; различать разряды имён числительных по значению, построению.Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения,словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать рольимён числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловойречи. Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдатьнормы правописания имён числительных, в т.ч. написание ь в именахчислительных, написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисноенаписание числительных, нормы правописания окончаний числительных.Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение;различать разряды местоимений, уметь склонять местоимения; характеризоватьособенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли вречи. Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиямирусского речевого этикета, в т.ч. местоимения 3-го лица в соответствии со смысломпредшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдатьнормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисногонаписания местоимений.Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемыеглаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном,
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условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы,использовать личные глаголы в безличном значении.Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительногонаклонения.Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имёнчислительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике играфике в практике произношения и правописания слов.Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализслов, применять знания по орфографии в практике правописания.Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический ипунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания посинтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и вречевой практике.
7 КЛАССК концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языкеИметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознаватьвзаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры).Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог- описание,монолог-рассуждение, монолог-повествование), выступать с научнымсообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) итемы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.Владеть различными видами диалога: диалог - запрос информации, диалог -сообщение информации.Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное,детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловыхтипов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом неменее 120 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистическихтекстов (рассуждение-доказательство, рассуждение - объяснение, рассуждение -размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать темуи главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечатьна них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и
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письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 200 слов).Осуществлять адекватный выбор языковых средств для созданиявысказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русскоголитературного языка, в т.ч. во время списывания текста объёмом 110-120 слов,словарного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текстаобъёмом 110-120 слов, составленного с учётом ранее изученных правилправописания (в т.ч. содержащего изученные в течение третьего года обученияорфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдатьна письме правила речевого этикета.ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам;выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средствавыразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные,лексические.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей,определять количество микротем и абзацев.Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений ичастей текста.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи сопорой на жизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в т.ч.сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений, классные сочиненияобъёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: составлять планпрочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) сцелью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменнойформе, выделять главную и второстепенную информацию в тексте, передаватьсодержание текста с изменением лица рассказчика, использовать способыинформационной переработки текста, извлекать информацию из различныхисточников, в т.ч. из лингвистических словарей и справочной литературы, ииспользовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты,редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания иформы с опорой 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 т.ч. сферу
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употребления, функции), употребления языковых средств выразительности втекстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистическогостиля, 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 т.ч. 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 анализслов, применять знания по орфографии в практике правописания.Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполненииязыкового анализа различных видов и в практике правописания.Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов,крылатых слов (на основе изученного), в т.ч. с использованием фразеологическихсловарей русского языка.Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; пониматьих коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речикак средство выразительности.Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления,происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски;проводить лексический анализ слов, применять знания по лексике и фразеологиипри выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую играмматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов вречи. Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.Морфология. Культура речиРаспознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводитьих морфологический анализ: определять общее грамматическое значение,морфологические признаки, синтаксические функции.ПричастиеХарактеризовать причастия как особую группу слов, определять признакиглагола и имени прилагательного в причастии.Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительныеи страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формыстрадательных причастий, склонять причастия.Проводить морфологический, орфографический анализ причастий,применять это умение в речевой практике.
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Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова,конструировать причастные обороты, определять роль причастия в предложении.Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия иимена прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий), правильноупотреблять причастия с суффиксом -ся, правильно устанавливать согласование всловосочетаниях типа причастие + существительное.Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, применятьправила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн впричастиях и отглагольных именах прилагательных, написания гласной передсуффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, передсуффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания не спричастиями.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастнымоборотом.Проводить пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом.ДеепричастиеХарактеризовать деепричастия как особую группу слов. Определятьпризнаки глагола и наречия в деепричастии. Распознавать деепричастиясовершенного и несовершенного вида.Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий,применять это умение в речевой практике.Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия впредложении.Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение вдеепричастиях.Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий,правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями.Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями идеепричастными оборотами.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночнымдеепричастием и деепричастным оборотом.Проводить пунктуационный анализ предложений с одиночнымдеепричастием и деепричастным оборотом.НаречиеРаспознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значениенаречий, различать разряды наречий по значению; характеризовать особенностисловообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи.Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамкахизученного), применять это умение в речевой практике.Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий,произношения наречий, постановки в них ударения.Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания
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наречий, написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -онаречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребления ь на конце наречийпосле шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написанияе и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не снаречиями.Слова категории состоянияОпределять общее грамматическое значение, морфологические признакислов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль вречи. Служебные части речиДавать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличияот самостоятельных частей речи.ПредлогХарактеризовать предлог как служебную часть речи, различать производныеи непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями, соблюдать нормы правописания производныхпредлогов.Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений спредлогами, предлогов из - с, в - на в составе словосочетаний, правилаправописания производных предлогов.Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.СоюзХарактеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзовпо значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в т.ч. как средств связиоднородных членов предложения и частей сложного предложения.Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями, соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаковпрепинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания впредложениях с союзом и.Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевойпрактике.ЧастицаХарактеризовать частицу как служебную часть речи, различать разрядычастиц по значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различныхоттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, пониматьинтонационные особенности предложений с частицами.Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистическойокраской; соблюдать нормы правописания частиц.Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевойпрактике.Междометия и звукоподражательные словаХарактеризовать междометия как особую группу слов, различать группы
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междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризоватьособенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, вхудожественной литературе.Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение вречевой практике.Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений смеждометиями.Различать грамматические омонимы.
8 КЛАССК концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языкеИметь представление о русском языке как одном из славянских языков.Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтениянаучно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистическойлитературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- повествование);выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) итемы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным - научно-учебных, художественных, публицистических текстовразличных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом неменее 140 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных,художественных, публицистических текстов различных функционально -смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочнопередавать в устной и письменной форме содержание прослушанных ипрочитанных научно - учебных, художественных, публицистических текстовразличных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложенияобъём исходного текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого ивыборочного изложения - не менее 260 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русскоголитературного языка, в т.ч. во время списывания текста объёмом 120-140 слов,словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текстаобъёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правилправописания (в т.ч. содержащего изученные в течение четвёртого года
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обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями),понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи,объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать вустной речи и на письме правила русского речевого этикета.ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам:наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности иотносительной законченности, указывать способы и средства связи предложений втексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности втексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические).Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи;анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров,применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и вречевой практике.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи сопорой на жизненный и читательский опыт, тексты с опорой на произведенияискусства (в т.ч. сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений, классныесочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения,характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы,конспект, извлекать информацию из различных источников, в т.ч. излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебнойдеятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемыв виде текста.Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другимиобучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы,сопоставлять исходный и отредактированный тексты.Функциональные разновидности языкаХарактеризовать особенности официально-делового стиля (заявление,объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля,основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлятьсочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средствасвязи предложений в тексте.Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительнаязаписка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлятьделовые бумаги.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Система языка
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Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияИметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики,распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Различать функции знаков препинания.СловосочетаниеРаспознавать словосочетания по морфологическим свойствам главногослова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связислов в словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлятьграмматическую синонимию словосочетаний.Применять нормы построения словосочетаний.ПредложениеХарактеризовать основные признаки предложения, средства оформленияпредложения в устной и письменной речи, различать функции знаков препинания.Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске,характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формывыражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстахпублицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную формуизложения.Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различатьспособы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения,применять нормы построения простого предложения, использования инверсии;применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в т.ч. выраженнымсловосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинствоменьшинство, количественными сочетаниями, применять нормы постановки тиремежду подлежащим и сказуемым.Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов,предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполныхпредложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонациинеполного предложения).Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные инесогласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые икосвенные дополнения, виды обстоятельств).Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки,морфологические средства выражения главных членов; различать видыодносоставных предложений (назывное предложение, определённо-личноепредложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личноепредложение, безличное предложение), характеризовать грамматические различияодносоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлятьсинтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений;понимать особенности употребления односоставных предложений в речи;характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенностипредложений со словами да, нет.Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства ихсвязи (союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные
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определения; находить обобщающие слова при однородных членах, пониматьособенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов.Применять нормы построения предложений с однородными членами,связанными двойными союзами не только... но и, как... так и.Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях соднородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов(и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то); нормы постановки знаковпрепинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах.Распознавать простые неосложнённые предложения, в т.ч. предложения снеоднородными определениями; простые предложения, осложнённыеоднородными членами, включая предложения с обобщающим словом приоднородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением,вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями.Различать виды обособленных членов предложения, применять нормыобособления согласованных и несогласованных определений (в т.ч. приложений),дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных иприсоединительных конструкций, применять нормы постановки знаковпрепинания в предложениях со сравнительным оборотом, нормы обособлениясогласованных и несогласованных определений (в т.ч. приложений), дополнений,обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительныхконструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными ивставными конструкциями, обращениями и междометиями.Различать группы вводных слов по значению, различать вводныепредложения и вставные конструкции, понимать особенности употребленияпредложений с вводными словами, вводными предложениями и вставнымиконструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции,выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний ипредложений.Применять нормы построения предложений с вводными словами ипредложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными инераспространёнными), междометиями.Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамкахизученного).Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический ипунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису ипунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.
9 КЛАССК концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:
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Общие сведения о языкеОсознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества;понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 словна основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научнымсообщением.Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение кдействию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) набытовые, научно-учебные (в т.ч. лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным - научно-учебных, художественных, публицистических текстовразличных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом неменее 150 слов.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русскоголитературного языка, в т.ч. во время списывания текста объёмом 140-160 слов,словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текстаобъёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правилправописания (в т.ч. содержащего изученные в течение пятого года обученияорфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).ТекстАнализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысльтекста, подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловомутипу речи.Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование,рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам,зачину или концовке.Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение кпрочитанному или прослушанному в устной и письменной форме.Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, напроизведения искусства (в т.ч. сочинения-миниатюры объёмом 8 и болеепредложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если
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этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), классныесочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения,характера темы.Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную ивторостепенную информацию в тексте, извлекать информацию из различныхисточников, в т.ч. из лингвистических словарей и справочной литературы, ииспользовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлятьсодержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в видетаблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловыхтипов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлятьне менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения - не менее 300 слов).Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимисятексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактическогоматериала, начальный логический анализ текста - целостность, связность,информативность).Функциональные разновидности языкаХарактеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевогообщения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля;основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетанияэлементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественномпроизведении.Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, пониматьособенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенностиупотребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих кразличным функционально-смысловым типам речи, функциональнымразновидностям языка.Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов,принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта,написания реферата.Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие исобственные речевые высказывания разной функциональной направленности сточки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковойправильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст.Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы всравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознаватьметафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.Система языкаСложносочинённое предложениеВыявлять основные средства синтаксической связи между частями
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сложного предложения.Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные исоюзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое,структурное и интонационное единство частей сложного предложения.Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённогопредложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений сразными типами смысловых отношений между частями.Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений вречи. Понимать основные нормы построения сложносочинённогопредложения.Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённыхпредложений и простых предложений с однородными членами, использоватьсоответствующие конструкции в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённыхпредложений.Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённыхпредложениях.Сложноподчинённое предложениеРаспознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную ипридаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённогопредложения.Различать подчинительные союзы и союзные слова.Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловыхотношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическимсредствам связи, выявлять особенности их строения.Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными,сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной,изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия,меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинениепридаточных частей.Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённыхпредложений и простых предложений с обособленными членами, использоватьсоответствующие конструкции в речи.Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения,особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализсложноподчинённых предложений.Применять нормы построения сложноподчинённых предложений ипостановки знаков препинания в них.
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Бессоюзное сложное предложениеХарактеризовать смысловые отношения между частями бессоюзногосложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этихотношений.Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзногосложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложныхпредложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложныхпредложений.Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений исоюзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции вречи, применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложныхпредложениях.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связиРаспознавать типы сложных предложений с разными видами связи.Понимать основные нормы построения сложных предложений с разнымивидами связи.Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложенийс разными видами связи.Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложенияхс разными видами связи.Прямая и косвенная речьРаспознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложенийс прямой и косвенной речью.Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат ввысказывание.Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью,при цитировании.
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметнаяобласть «Русский язык и литература») (далее соответственно - программа политературе, литература) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по литературе.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА1. Программа по литературе позволит учителю:реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы кформированию личностных, метапредметных и предметных результатовобучения, сформулированных во ФГОС ООО;
определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе;определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержаниеучебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральнойрабочей программой воспитания.

2. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературепредставлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровнеосновного общего образования, планируемые предметные результатыраспределены по годам обучения.
3. Литература в наибольшей степени способствует формированию духовногооблика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущееместо в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся,в становлении основ их миропонимания и национального самосознания.Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературныепроизведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическоеосвоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено вхудожественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия начитателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, какнациональным, так и общечеловеческим.
4. 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 ипонимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможнылишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, котораязависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического илитературного развития, жизненного и читательского опыта.
5.Полноценное литературное образование на уровне основного общегообразования невозможно без учета преемственности с учебным предметом"Литературное чтение" на уровне начального общего образования, межпредметных
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связей с русским языком, учебным предметом "История" и учебными предметамипредметной области "Искусство", что способствует развитию речи, историзмамышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения кокружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.
6. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературногопроцесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы,касающиеся отечественной и зарубежной литературы.
7. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждоймонографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемыхрезультатов обучения литературе.
8. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят вформировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культурычитательского восприятия, понимания литературных текстов и созданиясобственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастностик отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферыличности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных вотечественной и зарубежной литературе.
9. Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач,которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.
10. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основныхнационально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, собеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихсяпроизведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры,состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежнойклассической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитанииуважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальнойкультуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовногоопыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций иценностей; формированию гуманистического мировоззрения.
11.Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы длядальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности всистематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, сгармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание иразвитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых науроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствуетнакоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числев процессе участия в различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению,книжной культуре.
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12. Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическимвкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критическиоценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование уобучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числеосновных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых дляпонимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умениявоспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениямидругих видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей,эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлятьпроблематику произведений и их художественные особенности, выделятьавторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному;воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы исодержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамкахдостоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественныепроизведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и спроизведениями других искусств, формировать представления о спецификелитературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе,развивать умения поиска необходимой информации с использованием различныхисточников, владеть навыками их критической оценки.13.Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетическихвозможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественнойкультуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены насовершенствование речи обучающихся на примере высоких образцовхудожественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменныхвысказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в томчисле наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебномдиалоге, воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.
14.Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 442 часа:в 5, 6, 9 классах на изучение литературы рекомендуется отводить 3 часа в неделю,в 7 и 8 классах - 2 часа в неделю.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТАЛИТЕРАТУРА»
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕМифологияМифы народов России и мира.ФольклорМалые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России инародов мира (не менее трёх).Литература первой половины XIX векаИ.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне»,«Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона иЛисица».
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А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимнийвечер», «Няне» и другие, «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».Н В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника.«Вечера на хуторе близ Диканьки». Литература второй половины XIX века.И.С. Тургенев. Рассказ «Муму».Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети».«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».Литература XIX-XX вековСтихотворения отечественных поэтов XIX-XX веков о родной природе ио связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например,стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока,С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова.Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков А.П.Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия»,«Мальчики», «Хирургия» и другие М.М. Зощенко (два рассказа по выбору).Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» идругие.Произведения отечественной литературы о природе и животных (неменее двух). Например, А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского.А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова»,«Никита» и другие.В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».Литература XX-XXI вековПроизведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менеедвух). Например, Л.А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки», Ю.Я. Яковлев.«Девочки с Васильевского острова», В.П. Катаев. «Сын полка» и другие.Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства(не менее двух). Например, произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П.Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова,Ю.Я. Яковлева, И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян.Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (однопо выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится»,«Миллион приключений» и другие (главы по выбору).Литература народов Российской ФедерацииСтихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»;М. Карим. «Эту песню мать мне пела».Зарубежная литератураХ.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева»,«Соловей» и другие.Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например,
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Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж.Р.Р. Толкин.«Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору).Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон.«Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы»,«Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие.Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).Например, Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие.Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э.Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»;Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки- Тикки-Тави» идругие.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕАнтичная литератураГомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).ФольклорРусские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко».Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен иодной баллады). Например, "Ах, кабы на цветы да не морозы...", "Ах вы ветры,ветры буйные...", "Черный ворон", "Не шуми, мати зеленая дубровушка..." идругие. «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты).Древнерусская литература«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например,«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград»,«Предание о смерти князя Олега».Литература первой половины XIX векаА.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге»,«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и другие, Роман «Дубровский».М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы»,«Листок», «Утёс» и другие.А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь»,«Соловей» и другие.Литература второй половины XIX векаФ.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осенипервоначальной...», «С поляны коршун поднялся...».А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них - у дуба, у берёзы...»,«Я пришёл к тебе с приветом...».И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». Н.С. Лесков. Сказ «Левша».Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий»,«Хамелеон», «Смерть чиновника» и другие.
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A. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».Литература XX века
Стихотворения отечественных поэтов начала XX века (не менее двух).Например, стихотворения С. А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие.Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёхстихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, B.C.Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова.Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI века, в т.ч. оВеликой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л.Васильев. «Экспонат № ...»; Б.П. Екимов. «Ночь исцеления», Э. Н. Веркин«Облачный полк» (главы) и другие.B. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (неменее двух). Например, Р.П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р.И. Фраерман.«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю.И. Коваль.«Самая лёгкая лодка в мире» и другие.Произведения современных отечественных писателей – фантастов.Произведения современных отечественных писателей-фантастов. Например, К.Булычев "Сто лет тому вперед" и другие.Литература народов Российской ФедерацииСтихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие»(фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на менянавалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...», «Что б ни делалось насвете...», Р. Гамзатов «Журавли», «Мой Дагестан» - новеллаЗарубежная литератураПроизведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менеедвух). Например, Ж. Верн "Дети капитана Гранта" (главы по выбору), Х. Ли"Убить пересмешника" (главы по выбору) и другие.

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕДревнерусская литератураДревнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение»Владимира Мономаха (в сокращении) и другие.Литература первой половины XIX векаА.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубинесибирских руд…,», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «И.И.Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», и другие. «Повести Белкина»(«Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и другие.
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например,«Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу...»), «Когдаволнуется желтеющая нива...», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизнитрудную...») и другие «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника иудалого купца Калашникова».
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Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».Литература второй половины XIX векаИ.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору).Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие Стихотворения в прозе.Например, «Русский язык», «Воробей» и другие.Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала».Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например,«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» и другие.Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой идругие (не менее двух стихотворений по выбору).М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том,как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»,«Премудрый пискарь» и другие.Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему(не менее двух). Например, А.К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.Литература конца XIX - начала XX векаА.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска»,«Злоумышленник» и другие.М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например,«Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие.Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (неменее двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я.Гашека,Литература первой половины XX векаA.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору).Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и другие.Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на темумечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока,Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой и другие.B.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например,«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»,«Хорошее отношение к лошадям» и другие.А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка»,«Неизвестный цветок» и другие.Литература второй половины XX векаВ.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «СтенькаРазин», «Критики» и другие.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 другие.
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - началаXXI века (не менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П.Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и другие.
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Зарубежная литератураМ. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон КихотЛаманчский» (главы).Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П.Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕДревнерусская литератураЖитийная литература (одно произведение по выбору). Например, «ЖитиеСергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».Литература XVIII векаД.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».Литература первой половины XIX векаА.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву»,«Анчар» и другие «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например,«Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская дочка».М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу,чтоб свет узнал...», «Из-под таинственной, холодной полумаски...», «Нищий» идругие. Поэма «Мцыри».Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».Литература второй половины XIX векаИ.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Перваялюбовь».Ф.М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение повыбору).Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору).Например, «Отрочество» (главы).Литература первой половины XX векаПроизведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору).Например, произведения И.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи,А.Т. Аверченко и другие.Поэзия первой половины XX века (не менее трех стихотворений на тему"Человек и эпоха" по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, А.А.Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и других.М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» идругие.

Литература второй половины XX векаА.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа»,«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и другие). М.А. Шолохов. Рассказ «Судьбачеловека». А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - XXI века (неменее двух произведений). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В.
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Бондарева, Б.П. Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова идругие.Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX-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 другие).
Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. (не менее трех стихотворенийдвух поэтов). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В.Исаковского, К.М. Симонова, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И.Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и других..Зарубежная литератураУ. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем,я умереть хочу...», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи...» и другие. Трагедия«Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору).

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕДревнерусская литература«Слово о полку Игореве».Литература XVIII векаМ.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ЕяВеличества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другиестихотворения (по выбору).Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям исудиям», «Памятник» и другие.Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».Литература первой половины XIX векаНумерация приведена в соответствии с федеральной рабочей программой поучебному предмету «Литература».В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например,«Светлана», «Невыразимое», «Море» и другие. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе отума».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 (не менее пяти по выбору). Например,«Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «...Вновь я посетил...», «ИзПиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Мадонна»,«Осень» (отрывок), «Отцы- пустынники и жёны непорочны...», «Пора, мой друг,пора! Покоя сердце просит...», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятельпустынный...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Я вас любил:любовь ещё, быть может...»,«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и другие. Поэма «Медный всадник».Роман в стихах «Евгений Онегин».М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например,«Выхожу один я на дорогу...», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстроютолпою окружён...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Нет, нетебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Поэт» («Отделкойзолотой блистает мой кинжал...»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («Вполдневный жар в долине Дагестана...»), «Я жить хочу, хочу печали...» и другие.Роман «Герой нашего времени».Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».
Зарубежная литератураДанте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). У.Шекспир, Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моямрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение повыбору). Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие.
1) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПОУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ ООО

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы по литературе на уровне ОООдостигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно- нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности.В результате изучения литературы на уровне ООО у обучающегося будутсформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное
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участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества,родного края, страны, в т.ч. в сопоставлении с ситуациями, отражёнными влитературных произведениях;- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание ролиразличных социальных институтов в жизни человека, представление об основныхправах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилахмежличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе, в т.ч. с опорой на примеры из литературы;- представление о способах противодействия коррупции, готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, в т.ч. с опорой на примеры из литературы, активное участие вшкольном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России вконтексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а такжелитератур народов России;- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода, в т.ч. отражённым в художественных произведениях; уважение к символамРоссии, государственным праздникам, историческому и природному наследию ипамятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращаявнимание на их воплощение в литературе;3) духовно-нравственного воспитания:- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений;готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий поступков;- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания:- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в т.ч.изучаемых литературных произведений;- осознание важности художественной литературы и культуры как средствакоммуникации и самовыражения;- понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества; стремление ксамовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и
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читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психическогоздоровья, соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыки безопасного поведения винформационно-коммуникационной сети «Интернет»;- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя идругих, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других,опираясь на примеры из литературных произведений, уметь управлятьсобственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии,признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкойпоступков литературных героев;6) трудового воспитания:- установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, образовательной организации, родного края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такого рода деятельность;- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, вт.ч. на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства сдеятельностью героев на страницах литературных произведений;- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности, в т.ч. при изучении произведений русскогофольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественныхинтересов и потребностей;7) экологического воспитания:- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды;- повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде, в т.ч. сформированное признакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологическиепроблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной среды, готовность кучастию в практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:- ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы и
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общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой наизученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;- овладение языковой и читательской культурой как средством познаниямира, овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётомспецифики литературного образования, установка на осмысление опыта,наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия.9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиямсоциальной и природной среды:- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамкахсоциального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение иоценка социальных ролей персонажей литературных произведений;- потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытостьопыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышениеуровня своей компетентности через практическую деятельность, в т.ч. умениеучиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания,навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов,необходимость в формировании новых знаний, в т.ч. формулировать идеи,понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в т.ч. ранее неизвестных, осознаватьдефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие,умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями вобласти концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязиприроды, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния наокружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможныхглобальных последствий;- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оцениватьситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать вотсутствии гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения литературы на уровне ООО у обучающегося будутсформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивныеУУД, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов
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(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса);- устанавливать существенный признак классификации иклассифицировать литературные объекты по существенному признаку,устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критериипроводимого анализа;- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречияв рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагатькритерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебнойзадачи;- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной учебной задачи;- выявлять причинно-следственные связи при изучении литературныхявлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулироватьгипотезы об их взаимосвязях;- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе сразными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбиратьнаиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных УУД:- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания влитературном образовании;- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливатьискомое и данное;- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать свою позицию, мнение;- проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей литературного объекта изучения,причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе исследования (эксперимента);- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в т.ч. влитературных произведениях.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных УУД:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборелитературной и другой информации или данных из источников с учётомпредложенной учебной задачи и заданных критериев;
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- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьлитературную и другую информацию различных видов и форм представления;- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представлениялитературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачинесложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;- оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективнозапоминать и систематизировать эту информацию.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных УУД:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) вустных и письменных текстах;- распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций,находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вестипереговоры;- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебногодиалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержаниеблагожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;- публично представлять результаты выполненного опыта(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные иписьменные тексты с использованием иллюстративных материалов.
У обучающегося будут сформированы следующие умениясамоорганизации как части регулятивных УУД:- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях,анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе;- ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);- самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или егочасть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых
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знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственностьза решение.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных УУД:- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии влитературном образовании;- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еёизменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;- объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новыхобстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникшихтрудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям;- развивать способность различать и называть собственные эмоции,управлять ими и эмоциями других;- выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другогочеловека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры изхудожественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций;- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя надвзаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку итакое же право другого;- принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:- использовать преимущества командной (парной, групповой,коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы науроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи;- принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы;- обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работына уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль(с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формахработы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению, и координировать свои действия с другими членами
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команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям,сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовностьк предоставлению отчёта перед группой.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения программы по литературе на уровнеООО должны обеспечивать:1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и еёроли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальныхотличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведенийустного народного творчества и художественной литературы, умениямивоспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное,понимать художественную картину мира, отражённую в литературныхпроизведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественныхсмыслов;4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы исодержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую ижанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя,повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественныеособенности произведения и воплощённые в нём реалии, характеризоватьавторский пафос, выявлять особенности языка художественного произведения,поэтической и прозаической речи;5) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их впроцессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценоки наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, проза ипоэзия, художественный образ, факт и вымысел, литературные направления(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма),жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня,баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические(поэма, баллада)), форма и содержание литературного произведения, тема, идея,проблематика, пафос (героический, трагический, комический), сюжет, композиция,эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия,кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), системаобразов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя, реплика,диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь,символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет,метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория,риторический
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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;6) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамкахисторико-литературного процесса (определять и учитывать при анализепринадлежность произведения к историческому времени, определённомулитературному направлению);7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактамибиографии писателей (в т.ч. А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения,проблематики произведений;8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётомвнутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературныеявления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы,жанры, приёмы, эпизоды текста;9) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельнопрочитанные произведения художественной литературы с произведениями другихвидов искусства (живопись, музыка, театр, кино);10) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальныхособенностей обучающихся) читать, в т.ч. наизусть, не менее 12 произведений и(или) фрагментов;11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение,используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать навопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, вдискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позициейавтора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценкупрочитанному;13) совершенствование умения создавать устные и письменныевысказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме сопорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв,рецензию, применять различные виды цитирования, делать ссылки на источникинформации, редактировать собственные и чужие письменные тексты;14) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценкитекстуально изученных художественных произведений древнерусской,классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в т.ч. сиспользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа):«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина;комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль», повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»,басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма«Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанскаядочка», повесть «Станционный смотритель», произведения М.Ю. Лермонтова:стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
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удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»,произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма«Мёртвые души», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова;«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М.Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова,стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А.Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А.Шолохова «Судьба человека», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин»(избранные главы),; рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин», рассказA.И. Солженицына «Матрёнин 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 менеетрёх прозаиков по выбору (в т.ч. Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, B.П. Астафьев,В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И.Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее трёх поэтов по выбору(в т.ч. 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;15) понимание важности чтения и изучения произведений устногонародного творчества и художественной литературы как способа познания мира,источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средствасобственного развития;16) развитие умения планировать собственное чтение, формировать иобогащать свой круг чтения, в т.ч. за счёт произведений современной литературы;17) формирование умения участвовать в проектной илиисследовательской деятельности (с приобретением опыта публичногопредставления полученных результатов);18) овладение умением использовать словари и справочники, в т.ч.информационно-справочные системы в электронной форме, подбиратьпроверенные источники в библиотечных фондах, в т.ч. из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень,для выполнения учебной задачи; применять информационно- коммуникационныетехнологии (далее - ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности.
5 КЛАССК концу обучения в 5 классе обучающийся научится:- начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и еёроли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами РоссийскойФедерации;- понимать, что литература - это вид искусства и что художественный текстотличается от текста научного, делового, публицистического;
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- владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанные произведения:- определять тему и главную мысль произведения, иметь начальныепредставления о родах и жанрах литературы, характеризовать героев- персонажей,давать их сравнительные характеристики, выявлять элементарные особенностиязыка художественного произведения, поэтической и прозаической речи;- понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий иучиться использовать в процессе анализа и интерпретации произведений такихтеоретико-литературных понятий, как художественная литература и устноенародное творчество, проза и поэзия, художественный образ, литературные жанры(народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня),тема, идея, проблематика, сюжет, композиция, литературный герой (персонаж),речевая характеристика персонажей, портрет, пейзаж, художественная деталь,эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, аллегория; ритм, рифма;- сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;- сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельнопрочитанные произведения фольклора и художественной литературы спроизведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературногоразвития обучающихся);- выразительно читать, в т.ч. наизусть (не менее 5 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению(с учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся);- пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и спомощью учителя формулировать вопросы к тексту;- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбиратьаргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развитияобучающихся);- создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом неменее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся);- владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуальноизученных произведений фольклора и литературы;- осознавать важность чтения и изучения произведений устного народноготворчества и художественной литературы для познания мира, формированияэмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития;- планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свойкруг чтения, в т.ч. за счёт произведений современной литературы для детей иподростков;- участвовать в создании элементарных учебных проектов подруководством учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётомлитературного развития обучающихся);
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- владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в т.ч.в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электроннымибиблиотеками и другими справочными материалами, в т.ч. из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
6 КЛАССК концу обучения в 6 классе обучающийся научится:- понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценностьлитературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укрепленииединства многонационального народа Российской Федерации;- понимать особенности литературы как вида словесного искусства,отличать художественный текст от текста научного, делового, публицистического;- осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализпроизведений фольклора и художественной литературы, воспринимать,анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётомлитературного развития обучающихся);- определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы,поднятые автором, указывать родовую и жанровую 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 учитьсяиспользовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформлениясобственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народноетворчество, проза и поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры(рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма и содержание литературногопроизведения; тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развитиядействия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор,ирония, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза,аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;- выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними;- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжетыразных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста илитературного развития обучающихся);- сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельнопрочитанные произведения художественной литературы с произведениями другихвидов искусства (живопись, музыка, театр, кино);- выразительно читать стихи и прозу, в т.ч. наизусть (не менее 7
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поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностейобучающихся);- пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанномупроизведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, даватьаргументированную оценку прочитанному;- создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом неменее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой напрочитанные произведения, аннотацию, отзыв;- владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученныхпроизведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смыслового чтения иэстетического анализа;- осознавать важность чтения и изучения произведений устного народноготворчества и художественной литературы для познания мира, формированияэмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития;- планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения порекомендациям учителя, в т.ч. за счёт произведений современной литературы длядетей и подростков;- развивать умения коллективной проектной или исследовательскойдеятельности под руководством учителя и учиться публично представлятьполученные результаты;- развивать умение использовать словари и справочники, в т.ч. вэлектронной форме; пользоваться под руководством учителя электроннымибиблиотеками и другими справочными материалами, в т.ч. из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
7 КЛАССК концу обучения в 7 классе обучающийся научится:- понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценностьлитературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укрепленииединства многонационального народа Российской Федерации;- понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлятьотличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;- проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора ихудожественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать иоценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся),понимать, что в литературных произведениях отражена художественная картинамира;
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- анализировать произведение в единстве формы и содержания, определятьтему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровуюпринадлежность, выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведения, характеризовать героев -персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать системуперсонажей, определять особенности композиции и основной конфликтпроизведения, объяснять своё понимание нравственно- философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературногоразвития обучающихся), выявлять основные особенности языка художественногопроизведения, поэтической и прозаической речи, находить основныеизобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манерыписателя, определять их художественные функции;- понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в 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 литературного произведения;тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский идругие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция,завязка, развитие действия, кульминация, развязка) автор, повествователь,рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речеваяхарактеристика 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 иобнаруживать связи между ними;- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжетыразных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественныеприёмы, особенности языка;- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись,музыка, театр, кино);- выразительно читать стихи и прозу, в т.ч. наизусть (не менее 9поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностейобучающихся);- пересказывать прочитанное произведение, используя различные видыпересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельноформулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотноситьсобственную позицию с позицией автора, давать
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аргументированную оценку прочитанному;- создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом неменее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой напрочитанные произведения, под руководством учителя учиться исправлять иредактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада,конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно илипод руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему;- самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученныехудожественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смыслового чтения иэстетического анализа;- понимать важность чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы для самостоятельного познания мира, развитиясобственных эмоциональных и эстетических впечатлений;- планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациямучителя и сверстников, в т.ч. за счёт произведений современной литературы длядетей и подростков;- участвовать в коллективной и индивидуальной проектной илиисследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты;- развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в т.ч.в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками идругими справочными материалами, в т.ч. из числа верифицированныхэлектронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
8 КЛАССК концу обучения в 8 классе обучающийся научится:- понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её рольв воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народаРоссийской Федерации;- понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлятьотличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;- проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализпроизведений художественной литературы, воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развитияобучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенныхв литературных произведениях:- анализировать произведение в единстве формы и содержания, определятьтематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность,выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведения и
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отражённые в нём реалии;- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительныехарактеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции иосновной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять иосмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторскихвзаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своёпонимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетическойпроблематики произведений (с учётом возраста и литературного развитияобучающихся), выявлять языковые особенности художественного произведения,поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя,определять их художественные функции;- овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа иинтерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические(поэма, баллада)), форма и содержание литературного произведения, тема, идея,проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие),сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка,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), стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм,рифма, строфа, афоризм);- рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежностьпроизведения к историческому времени, определённому литературномунаправлению);- выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними, определять родо-жанровую спецификуизученного художественного произведения;- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей,литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы,проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство,компьютерная графика);- выразительно читать стихи и прозу, в т.ч. наизусть (не менее 11поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение
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к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностейобучающихся);- пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение,используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы исамостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет ивычленять фабулу;- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотноситьсобственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, даватьаргументированную оценку прочитанному;- создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом неменее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой напрочитанные произведения; исправлять и редактировать собственные письменныетексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую длясоставления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва,литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную илипублицистическую тему, применяя различные виды цитирования;- интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельнопрочитанные художественные произведения древнерусской, классической русскойи зарубежной литературы и современных авторов с использованием методовсмыслового чтения и эстетического анализа;- понимать важность чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы как способа познания мира и окружающейдействительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а такжесредства собственного развития;- самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературныйкругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенныхинформационно-телекоммуникационных ресурсов сети«Интернет», в т.ч. за счёт произведений современной литературы;- участвовать в коллективной и индивидуальной проектной иисследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты;- самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в т.ч.в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другимисправочными материалами, в т.ч. из числа верифицированных электронныхресурсов, включённых в федеральный перечень.
9 КЛАССК концу обучения в 9 классе обучающийся научится:- понимать духовно - нравственную и культурно-эстетическую ценностьлитературы, осознавать её роль в формировании гражданственности ипатриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укрепленииединства многонационального народа Российской Федерации;- понимать специфические черты литературы как вида словесногоискусства, выявлять главные, отличия художественного текста от текста
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научного, делового, публицистического;- 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 учётомлитературного развития обучающихся), понимать условность художественнойкартины мира, отражённой в литературных произведениях с учётомнеоднозначности заложенных в них художественных смыслов;- анализировать произведение в единстве формы и содержания, определятьтематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность;выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии,характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики,оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основнойконфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять иосмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторскихвзаимоотношений с читателем как адресатом произведения, объяснять своёпонимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетическойпроблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся),выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической ипрозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства,характерные для творческой манеры писателя, определять их художественныефункции, выявляя особенности авторского языка и стиля;- овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа иинтерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия;художественный образ, факт, вымысел, литературные направления (классицизм,сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ,притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода,элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма исодержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос(героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция,эпиграф, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,(кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление), конфликт,система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой(персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристикагероя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст,психологизм, реплика, диалог, монолог; ремарка, юмор, ирония, сатира, сарказм,гротеск, эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола,умолчание, параллелизм, антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическоевосклицание, инверсия, анафора, повтор, художественное время и пространство,звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стихотворный метр (хорей, ямб,дактиль,
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амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм);- рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения врамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализепринадлежность произведения к историческому времени, определённомулитературному направлению);- выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в т.ч.А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностямиисторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;- выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую спецификуизученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения;- сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых имежтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты,сюжеты разных, литературных произведений, темы, проблемы, жанры,художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство,компьютерная графика);- выразительно читать стихи и прозу, в т.ч. наизусть (не менее 12поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностейобучающихся);- пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение,используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельноотвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельноформулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебнойдискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позициейавтора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценкупрочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературныеаргументы;- создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом неменее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой напрочитанные произведения, представлять развёрнутый устный или письменныйответ на проблемный вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужиеписьменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию,необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта,аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы насамостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяяразличные виды цитирования;- самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные исамостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской,классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с
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использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;- понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведенийфольклора и художественной литературы как способа познания мира иокружающей действительности, источника эмоциональных и эстетическихвпечатлений, а также средства собственного развития;- самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературныйкругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенныхресурсов информационно-телекоммуникационной сети«Интернет», в т.ч. за счёт произведений современной литературы;- участвовать в коллективной и индивидуальной проектной иисследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученныерезультаты;- уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями исправочной литературой, информационно-справочными системами, в т.ч. вэлектронной форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографическимиуказателями, системой поиска в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет», работать с электронными библиотеками и другими справочнымиматериалами, в т.ч. из числа верифицированных электронных ресурсов,включённых в федеральный перечень.



93

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙЯЗЫК (РУССКИЙ)» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)»,составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программойучебного предмета «Родной язык (русский)» Федеральной образовательнойпрограммы ООО.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский)язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далеесоответственно - программа по родному (русскому) языку, родной (русский) язык)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по родному (русскому) языку.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА1. Программа по родному (русскому) языку на уровне основного общегообразования подготовлена на основе ФГОС ООО, Концепции преподаваниярусского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р(далее - Концепция преподавания русского языка и литературы в РоссийскойФедерации), а также федеральной рабочей программы воспитания с учётомпроверяемых требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования.Программа по родному (русскому) языку разработана с целью оказанияметодической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы поучебному предмету.Программа по родному (русскому) языку позволит учителю:- реализовать в процессе преподавания родного (русского) языкасовременные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;- определить и структурировать планируемые результаты обучения исодержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО,федеральной рабочей программой воспитания;- разработать календарно-тематическое планирование с учётомособенностей конкретного класса.Личностные и метапредметные результаты представлены с учётомособенностей преподавания родного (русского) языка на уровне основного общегообразования.Содержание программы по родному (русскому) языку обеспечиваетдостижение результатов освоения основной образовательной программыосновного общего образования в части требований, заданных ФГОС ООО кпредметной области «Родной язык и родная литература». Программа по родному(русскому) языку ориентирована на сопровождение и поддержку русского языка,входящего в предметную область «Русский язык и литература». Цели программыпо родному (русскому) языку в рамках образовательной области «Родной языки родная литература» имеют
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специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характеромучебного предмета, а также особенностями функционирования русского языка врегионах Российской Федерации.Программа по родному (русскому) языку направлена на удовлетворениепотребности обучающихся в изучении родного языка, национальной культуры исамореализации в ней.В содержании программы по родному (русскому) языку предусматриваетсярасширение сведений, имеющих отношение к вопросам реализации языковойсистемы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным связямрусского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.Программа по родному (русскому) языку отражает социокультурный контекстсуществования русского языка, в частности те языковые аспекты, которыеобнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческуюобусловленность.Целями изучения родного (русского) языка на уровне основного общегообразования являются:- воспитание гражданина и патриота, формирование российскойгражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе, развитие представлений о родном русском языке как духовной,нравственной и культурной ценности народа, осознание национальногосвоеобразия русского языка, формирование познавательного интереса, любви,уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре,воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка,воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России,овладение культурой межнационального общения;- расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковыхединицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально- культурнымкомпонентом значения, о таких явлениях и категориях современного русскоголитературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичноеиспользование в различных сферах и ситуациях общения, об основных нормахрусского литературного языка, о национальных особенностях русского речевогоэтикета;- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разныхсферах и ситуациях его использования, обогащение словарного запаса играмматического строя речи обучающихся, развитие готовности и способности кречевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевомусамосовершенствованию;- совершенствование познавательных и интеллектуальных уменийраспознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты,оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфереобщения;- совершенствование текстовой деятельности, развитие уменийфункциональной грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать ипреобразовывать необходимую информацию, понимать и использовать
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тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другое);- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретениепрактического опыта исследовательской работы по родному (русскому) языку,воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном планеУчебный предмет «Родной (русский) язык» входит в предметную область«Родной язык и родная литература». Общее число часов - 238 часов:в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю),в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю),в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 (1 час в неделю).
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК(РУССКИЙ)»Содержание программы по родному (русскому) языку соответствует ФГОСООО, опирается на содержание, представленное в предметной области«Русский язык и литература», имеет преимущественно практико- ориентированныйхарактер.В программе по родному (русскому) языку выделяются следующие блоки:В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучениекоторого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и культурынарода, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладениенормами русского речевого этикета в общении, выявление общего испецифического в языках и культурах русского народа и других народовРоссийской Федерации и мира, овладение культурой межнационального общения.Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование уобучающихся ответственного и осознанного отношения к использованию русскогоязыка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры, практическоеовладение культурой речи: навыками сознательного использования норм русскоголитературного языка в устной и письменной форме с учётом требованийуместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности,понимание вариантов норм, развитие потребности обращаться к нормативнымсловарям современного русского литературного языка и совершенствованиеумений 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 инавыков использования языка в жизненно важных для обучающихся ситуацияхобщения: умений определять цели коммуникации,
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оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра,выбирать стратегии коммуникации, понимать, анализировать и создавать текстыразных функционально-смысловых типов, жанров, стилистическойпринадлежности.СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕЯзык и культураРусский язык - национальный язык русского народа. Роль родного языка вжизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережноеотношение к родному языку как одно из необходимых качеств современногокультурного человека. Русский язык - язык русской художественной литературы.Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилищематериальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы иявления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры,народные танцы и тому подобное), слова с национально-культурным компонентомзначения, народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты,прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, народныхпеснях, былинах, художественной литературе. Слова с суффиксами субъективнойоценки как изобразительное средство. Уменьшительно- ласкательные формы каксредство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов ссуффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчестваи произведениях художественной литературы разных исторических эпох.Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафорыобщеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика.Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки.Метафоричность русской загадки.Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связьопределённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональнымисостояниями человека (барышня - об изнеженной, избалованной девушке, сухарь -о сухом, неотзывчивом человеке, сорока - о болтливой женщине и тому подобное).Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок,источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения.Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок,народного ума и особенностей национальной культуры народа.Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные,краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконнорусскими, но воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав пословиц ипоговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского литературного
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языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые вариантыпроизношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения.Запретительные пометы в орфоэпических 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 в современном русском литературном языке. Стилистические вариантылексической нормы (книжный,общеупотребительный, разговорный и просторечный) употребления имёнсуществительных, прилагательных, глаголов в речи. Типичные примерынарушения лексической нормы, связанные с употреблением имёнсуществительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературномязыке.Основные грамматические нормы современного русского литературногоязыка. Род заимствованных несклоняемых имён существительных, род сложныхсуществительных, род имён собственных (географических названий). Формысуществительных мужского рода множественного числа с окончаниями-а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу. Литературные, разговорные, устарелые ипрофессиональные особенности формы именительного падежа множественногочисла существительных мужского рода.Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулыречевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. Историяэтикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления вкачестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, поположению в обществе, по профессии, должности, по возрасту и полу. Обращениекак показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику,эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевойситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку.Речь. Речевая деятельность. Текст.Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп),способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты.Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения.Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.Просьба, извинение как жанры разговорной речи.Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Языкхудожественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова суменьшительными суффиксами и так далее).
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕЯзык и культураКраткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурноесвоеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы.Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях,несвойственных литературному языку и несущих информацию о способах веденияхозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календареи другое Использование диалектной лексики в произведениях художественнойлитературы.Лексические заимствования как результат взаимодействия национальныхкультур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России имира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причинызаимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление).Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистическойокраске.Национально-культурная специфика русской фразеологии. Историческиепрототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта,исторических событий, культуры и тому подобное.Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. 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 краткихформах прилагательных, подвижное ударение в глаголах, ударение в формахглагола прошедшего времени, ударение в возвратных глаголах в формахпрошедшего времени мужского рода, ударение в формах глаголов II спряжения на-ить. Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенностиупотребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистическиеособенности употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи.Смысловые, стилистические особенности употребления лексических омонимов.Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов,антонимов и лексических омонимов в речи.Основные грамматические нормы современного русского литературногоязыка. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
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справочниках. Склонение русских и иностранных имён и фамилий, названийгеографических объектов, именительный падеж множественного числасуществительных на -а/-я и -ы/-и, родительный падеж множественного числасуществительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов, родительный падеж множественного числа существительных женского рода на-ня, творительный падеж множественного числа существительных 3-го склонении,родительный падеж единственного числа существительных мужского рода.Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежныеформы имён существительных. Нормативные и ненормативные формы имёнсуществительных. Типичные грамматические ошибки в речи.Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительнойстепени, в краткой форме, местоимений, порядковых и количественныхчислительных.Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетногообщения, лежащие в основе национального речевого этикета. Устойчивыеформулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и концаобщения, похвалыи комплимента, благодарности, сочувствия, утешения.Речь. Речевая деятельность. ТекстЭффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовыйэтапы работы.Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание,пояснение.Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научныйстиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ).Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устногоответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются вразных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация.Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.Публицистический стиль. Устное выступление.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕЯзык и культураРазвитие языка как объективный процесс. Связь исторического развитияязыка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияниедругих языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы какслова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие изупотребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных имипредметов и явлений, в т.ч. национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова,имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единицпо степени устарелости. Перераспределение
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пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализацияустаревшей лексики в новом речевом контексте.Лексические заимствования последних десятилетий. Употреблениеиноязычных слов как проблема культуры речи.Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. Нормы ударения в глаголах, полных причастиях, кратких формахстрадательных причастий прошедшего времени, деепричастиях, наречиях. Нормыпостановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами. Основные идопустимые варианты акцентологической нормы.Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексическойсочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска иупотребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки, связанные супотреблением паронимов в речи.Основные грамматические нормы современного русского литературногоязыка. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числанастоящего и будущего времени (в т.ч. способы выражения формы 1 -го лицанастоящего и будущего времени глаголов: очутиться, победить, убедить, учредить,утвердить), формы глаголов совершенного и несовершенного вида, формыглаголов в повелительном наклонении.Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь- машешь, обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать,удостаивать, облагораживать). Варианты грамматической нормы: литературные иразговорные падежные формы причастий, типичные ошибки употреблениядеепричастий, наречий.Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубыхслов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов.Замещающие и сопровождающие жесты.Речь. Речевая деятельность. ТекстТрадиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии итактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала.Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовкитекстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативноготипа: рассуждение, доказательство, объяснение.Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения спора.Дискуссия.Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления,его языковые и структурные особенности.Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информацияв текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественныхтекстах. Притча.
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СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕЯзык и культураИсконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, словапраславянского (общеславянского) языка, древнерусские(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно, русскиеслова как база и основной источник развития лексики русского литературногоязыка. Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и ихприметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в т.ч. вдисплейных текстах.Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета.Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и взападноевропейском, американском речевых этикетах. Специфика приветствий урусских и других народов.Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношениегласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих, безударный [о] в словахиноязычного происхождения, произношение парных по твёрдости-мягкостисогласных перед е в словах иноязычного происхождения, произношениебезударного [а] после ж и ш, произношение сочетания чн и чт, произношениеженских отчеств на -ична, -инична, произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф’]и [в5], произношение мягкого [н] перед ч п щ .Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основныелексические нормы современного русского литературного языка. Терминология иточность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенностиупотребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорнойречи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением терминов.Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматическойнормы в современных грамматических словарях и справочниках. Вариантыграмматической нормы согласования сказуемого с подлежащим. Типичныеграмматические ошибки в согласовании и управлении.Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия ипрощания, возникшие в средствах массовой информации (далее - СМИ): изменениеобращений, использования собственных имён. Этикетные речевые тактикии приёмы в коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии.Синонимия речевых формул.Речь. Речевая деятельность. Текст.Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый ипослетекстовый этапы работы.
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Основные способы и средства получения и переработки информации.Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации.Правила эффективной аргументации.Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства.Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов,критика демонстрации.Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результатапроектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата.Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии.Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в т.ч.электронного), страницы дневника.

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕЯзык и культураРусский язык как зеркало национальной культуры и истории народа(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, ихнационально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы,кинофильмов, песен, рекламных текстов и тому подобное.Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних ивнутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современномрусском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный ростсловарного состава языка: активизация процесса заимствования иноязычных слов,«неологический бум» - рождение новых слов, изменение значений ипереосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, созданиеновой фразеологии.Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка (обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения.Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.Основные лексические нормы современного русского литературного языка(обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная инесвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки, связанные снарушением лексической сочетаемости.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 нормысовременного русского литературного языка (обобщение). Отражение вариантовграмматической нормы в современных грамматических словарях и
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справочниках. Словарные пометы.Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении.Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений скосвенной речью, типичные ошибки в построении сложных предложений.Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этическиенормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетноеречевое поведение в ситуациях делового общения.Речь. Речевая деятельность. ТекстРусский язык в Интернете. Правила информационной безопасности приобщении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использованиеграфиков, диаграмм, схем для представления информации.Разговорная речь. Анекдот, шутка.Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы иязыковые особенности.Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защитепроекта.Публицистический стиль. Проблемный очерк.Язык художественной литературы. Диалогичность в художественномпроизведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.Примерные темы проектных и исследовательских работ.Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картинемира. Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». Из этимологиифразеологизмов.Из истории русских имён.Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. Опроисхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.Словарик пословиц о характере человека, его качествах. Словарь одногослова. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта.Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названиягородов моего края (России)».Лексическая группа существительных, обозначающих понятие «время» врусском языке.Мы живём в мире знаков.Роль и уместность заимствований в современном русском языке. Понимаемли мы язык Пушкина?Этимология обозначений имён числительных в русском языке.Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный сленг в русскомязыке. Названия денежных единиц в русском языке. Интернет-сленг.Этикетные формы обращения. Как быть вежливым?Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назватьноворождённого?Межнациональные различия невербального общения. Искусствокомплимента в русском и иностранных языках.
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Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русскогоязыков).Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типовзаголовков в современных средствах массовой информации, видов интервью всовременных средствах массовой информации.Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке современной рекламы.Девизы и слоганы любимых спортивных команд. Синонимический ряд:врач - доктор - лекарь - эскулап - целитель - врачеватель. Что общего и в чёмразличие.Язык и юмор.Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. Подготовка сборника«бывалыцин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личнойстранички для школьного портала и другое.Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как бытьубедительным в споре», «Успешное резюме», «Правила информационнойбезопасности при общении в социальных сетях» и другое.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» НА УРОВНЕ ООО

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы по родному (русскому)языку на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуютпроцессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языкудля основного общего образования отражают готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширениеопыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в т.ч. в части:1. Гражданского воспитания:- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие вжизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края,страны, в т.ч. в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературныхпроизведениях, написанных на русском языке; неприятие любых формэкстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтовв жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое, в т.ч. наоснове примеров из литературных произведений,
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написанных на русском языке;- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении вобразовательной организации;- готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям,нуждающимся в ней; волонтёрство);2. Патриотического воспитания:- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка какгосударственного языка Российской Федерации и языка межнациональногообщения народов России;- проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуреРоссийской Федерации, культуре своего края, народов России в контекстеучебного предмета «Родной (русский) язык»;- ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины- России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, вт.ч. отражённым в художественных произведениях;- уважение к символам России, государственным праздникам, историческомуи природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной стране;3. Духовно-нравственного воспитания:- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора;- готовность оценивать своё поведение, в т.ч. речевое, и поступки, а такжеповедение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм сучётом осознания последствий поступков;- активное неприятие асоциальных поступков;- свобода и ответственность личности в условиях индивидуального иобщественного пространства;4. Эстетического воспитания:- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства;осознание важности художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения;- осознание важности русского языка как средства коммуникации исамовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества; стремление ксамовыражению в разных видах искусства;5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:- осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного ичитательского опыта; ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
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- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья; соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыкибезопасного поведения в Интернет-среде в процессе языкового образования;- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;- умение принимать себя и других, не осуждая;- умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональноесостояние других, использовать языковые средства для выражения своегосостояния, в т.ч. опираясь на примеры из литературных произведений, написанныхна русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего правана ошибку и такого же права другого человека;6. Трудового воспитания:- установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края)технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, вт.ч. на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления сдеятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах набудущее;7. Экологического воспитания:- ориентация на применение знаний из области социальных и естественныхнаук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логичновыражать свою точку зрения на экологические проблемы;- повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде, в т.ч. сформированное признакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологическиепроблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред; готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности;8. Ценности научного познания:- ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой,навыками чтения как средства познания мира; овладение
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основными навыками исследовательской деятельности с учётом спецификиязыкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков истремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;9. Адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах исообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другойкультурной среды;- способность обучающихся к взаимодействию в условияхнеопределенности, открытость опыту и знаниям других; способность действовать вусловиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности черезпрактическую деятельность, в т.ч. умение учиться у других людей, получать всовместной деятельности 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 т.ч.ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций,планировать своё развитие;- умение оперировать основными понятиями, терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать ивыявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия сучётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов,возможных глобальных последствий;- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательскийопыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находитьпозитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствиегарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения родного (русского) языка на уровне ООО уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,языковых явлений и процессов;- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц
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(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа,классифицировать языковые единицы по существенному признаку;- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;- выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленнойучебной задачи;- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковыхпроцессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе сразными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решенияи выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных УУД:- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания вязыковом образовании;- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальными желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое иданное;- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать свою позицию, мнение;- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебныхзадач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследованиепо установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе лингвистического исследования (эксперимента);- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных УУД:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;- использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста сточки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации
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и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач;- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения исистематизации информации из одного или нескольких источников с учётомпоставленных целей;- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемыезадачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями взависимости от коммуникативной установки;- оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;- эффективно запоминать и систематизировать информацию.Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных УУД:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) вдиалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;- распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков;- знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, вести переговоры;- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;- в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения;- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;- публично представлять результаты проведённого языкового анализа,выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентациии особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративного материала.Совместная деятельностьУ обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности какчасть коммуникативных УУД:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;- принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать ивыполнять действия по её достижению: распределять роли, договариваться,
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обсуждать процесс и результат совместной работы, обобщать мнения несколькихчеловек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формахработы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные);- выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своемунаправлению и координировать свои действия с действиями других членовкоманды;- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравниватьрезультаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредставлению отчёта перед группой.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных УУД:- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решения группой);- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимыекоррективы в ходе его реализации;- проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных УУД:- владеть разными способами самоконтроля (в т.ч. речевого),самомотивации и рефлексии;- давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнойзадачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;- объяснять причины достижения (недостижения) результатадеятельности, понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их,давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственнуюречь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели иусловиям общения.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллектакак часть регулятивных УУД:- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;- выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерениядругого человека, анализируя речевую ситуацию, регулировать
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способ выражения собственных эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других какчасть регулятивных УУД:- осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признавать своёи чужое право на ошибку;- принимать себя и других, не осуждая, проявлять открытость; осознаватьневозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАССПредметные результаты освоения программы по родному (русскому)языку к концу обучения в 5 классе.Язык и культура:- характеризовать роль русского родного языка в жизни общества игосударства, в современном мире, в жизни человека, осознавать важностьбережного отношения к родному языку;- приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языкапозволяет лучше узнать историю и культуру страны (в рамках изученного);- распознавать и правильно объяснять значения изученных слов снационально-культурным компонентом, характеризовать особенностиупотребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устногонародного творчества и в произведениях художественной литературы;- распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой,специфическим оценочно-характеризующим значением (в рамках изученного),понимать и объяснять национальное своеобразие общеязыковых и художественныхметафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционнойметафорической образностью; правильно употреблять их;- распознавать крылатые слова и выражения из русских народных илитературных сказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамкахизученного), правильно употреблять их в речи;- иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) изаимствованных (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц ипоговорок и имеющих в силу этого определённую стилистическую окраску;- понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинныхрусских городов 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 по пунктуации (в т.ч. мультимедийные).Культура речи:- иметь общее представление о современном русском литературном языке;
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- иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи;- иметь общее представление о роли А.С. Пушкина в развитиисовременного русского литературного языка (в рамках изученного);- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы,употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (врамках изученного);- различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных,именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного), соблюдать нормыударения в отдельных грамматических формах имён существительных,прилагательных, глаголов (в рамках изученного), анализироватьсмыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректноупотреблять омографы в письменной речи;- соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов (врамках изученного), употреблять слова в соответствии с их лексическим значениеми правилами лексической сочетаемости; употреблять имена существительные,прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного русскогоязыка;- различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевыеошибки в устной речи, различать типичные ошибки, связанные с нарушениемграмматической нормы, выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной иписьменной речи;- соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной инеофициальной речевой ситуации, современные формулы обращения кнезнакомому человеку, соблюдать принципы этикетного общения, лежащие воснове национального речевого этикета, соблюдать русскую этикетнуювербальную и невербальную манеру общения;- использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,антонимов, грамматические словари и справочники, в т.ч. мультимедийные,использовать орфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:- использовать разные виды речевой деятельности для решения учебныхзадач, владеть элементами интонации, выразительно читать тексты, уместноиспользовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения (просьба,принесение извинений), инициировать диалог и поддерживать его, сохранятьинициативу в диалоге, завершать диалог;- анализировать и создавать (в т.ч. с использованием образца) тексты разныхфункционально-смысловых типов речи, составлять планы разных видов, планустного ответа на уроке, план прочитанного текста;- создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевойситуации;- распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);- анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные текстыили их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины,пословицы, загадки);
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- редактировать собственные тексты с целью совершенствования ихсодержания и формы, сопоставлять черновой и отредактированный тексты;- создавать тексты как результат проектной (исследовательской)деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять их вустной форме.
6 КЛАССПредметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку кконцу обучения в 6 классе.Язык и культура:- понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историейобщества, приводить примеры исторических изменений значений и форм слов (врамках изученного);- иметь представление об истории русского литературного языка,- характеризовать роль старославянского языка в становлениисовременного русского литературного языка (в рамках изученного);- выявлять и характеризовать различия между литературным языком идиалектами, распознавать диалектизмы, объяснять национально-культурноесвоеобразие диалектизмов (в рамках изученного);- устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики всовременном русском языке, выявлять причины лексических заимствований,характеризовать процессы заимствования иноязычных слов как результатвзаимодействия национальных культур, приводить примеры, характеризоватьособенности освоения иноязычной лексики, целесообразно употреблять иноязычныслова и заимствованные фразеологизмы;- характеризовать причины пополнения лексического состава языка,определять значения современных неологизмов (в рамках изученного);- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов снационально-культурным компонентом (с помощью фразеологического словаря),знать (в рамках изученного) историю происхождения таких фразеологическихоборотов, уместно употреблять их;- использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок,фразеологические словари, словари иностранных слов; словари синонимов,антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари исправочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в т.ч.мультимедийные).Культура речи:- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имёнсуществительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного),различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблятьслова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением итребованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употреблениясинонимов, антонимов, омонимов;
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- употреблять имена существительные, имена прилагательные,местоимения, порядковые и количественные числительные в соответствии снормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);- выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устнойи письменной речи;- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русскоголитературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного),корректировать свою речь с учётом её соответствия основным нормамсовременного литературного языка;- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеруобщения, использовать принципы этикетного общения, лежащие в основенационального русского речевого этикета, этикетные формулы начала и концаобщения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия, утешения и такдалее;- использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,антонимов, грамматические словари и справочники, в т.ч. мультимедийные,использовать орфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:- использовать разные виды речевой деятельности для решения учебныхзадач, выбирать и использовать различные виды чтения в соответствии с егоцелью, владеть умениями информационной переработки прослушанного илипрочитанного текста, основными способами и средствами получения, переработкии преобразования информации, использовать информацию словарных статейэнциклопедического и лингвистических словарей для решения учебных задач;- анализировать и создавать тексты описательного типа (определениепонятия, пояснение, собственно описание);- уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии,«бывальщины» и другое) в ситуациях неформального общения;- анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные видыответов на уроке) в письменной и устной форме;- использовать при создании устного научного сообщения языковыесредства, способствующие его композиционному оформлению;- создавать тексты как результат проектной (исследовательской)деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять их вустной форме. 7 КЛАССПредметные результаты освоения программы по родному (русскому)языку к концу обучения в 7 классе.Язык и культура:- характеризовать внешние причины исторических изменений в русскомязыке (в рамках изученного), приводить примеры, распознавать и характеризоватьустаревшую лексику с национально-культурным компонентом значения(историзмы, архаизмы), понимать особенности её употребления в текстах;
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- характеризовать процессы перераспределения пластов лексики междуактивным и пассивным запасом, приводить примеры актуализации устаревшейлексики в современных контекстах;- характеризовать лингвистические и нелингвистические причинылексических заимствований, определять значения лексических заимствованийпоследних десятилетий, целесообразно употреблять иноязычные слова;- использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок,фразеологические словари, словари иностранных слов, словари синонимов,антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари исправочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в т.ч.мультимедийные).Культура речи:- соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях,наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами (в рамках изученного),различать основные и допустимые нормативные варианты постановки ударения вглаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах с непроизводнымипредлогами;- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением итребованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребленияпаронимов;- 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 основенационального русского речевого этикета (запрет на употребление грубых слов,выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре и так далее), соблюдатьнормы русского невербального этикета;- использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в т.ч.мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники попунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:- использовать разные виды речевой деятельности для решения учебныхзадач, владеть умениями информационной переработки прослушанного илипрочитанного текста, основными способами и средствами получения, переработкии преобразования информации, использовать информацию словарных статейэнциклопедического и лингвистических словарей для решения учебных задач;- характеризовать традиции русского речевого общения, уместноиспользовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении:убеждение, комплимент, спор, дискуссия;
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- анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать видыабзацев, распознавать и анализировать разные типы заголовков текста,использовать различные типы заголовков при создании собственных текстов;- анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в жанре путевыхзаметок, анализировать художественный текст с использованием его сильныхпозиций;- создавать тексты как результат проектной (исследовательской)деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять их вустной и письменной форме;- владеть правилами информационной безопасности при общении всоциальных сетях. 8 КЛАССПредметные результаты освоения программы по родному (русскому)языку к концу обучения в 8 классе.Язык и культура:- иметь представление об истории развития лексического состава русскогоязыка, характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (врамках изученного с использованием словарей);- представлять роль старославянского языка в развитии русскоголитературного языка, характеризовать особенности употреблениястарославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного сиспользованием словарей);- характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (изславянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и болеепоздние) (в рамках изученного с использованием словарей), сферефункционирования;- определять значения лексических заимствований последних десятилетийи особенности их употребления в разговорной речи, современной публицистике, вт.ч. в дисплейных текстах, оценивать целесообразность их употребления,целесообразно употреблять иноязычные слова;- иметь представление об исторических особенностях русского речевогоэтикета (обращение), характеризовать основные особенности современногорусского речевого этикета;- использовать толковые словари, словари иностранных слов,фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов ивыражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари,грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочникипо пунктуации (в т.ч. мультимедийные).Культура речи:- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы,употреблять слова с учётом произносительных и стилистических вариантовсовременной орфоэпической нормы;- иметь представление об активных процессах современного русского языкав области произношения и ударения (в рамках изученного);- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и
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требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употреблениясинонимов, 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 русскомязыке, редактировать предложения с целью исправления синтаксическихграмматических ошибок;- характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (врамках изученного), использовать приёмы, помогающие противостоять речевойагрессии, соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеруобщения;- использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в т.ч.мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники попунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:- использовать разные виды речевой деятельности для решения учебныхзадач, владеть умениями информационной переработки прослушанного илипрочитанного текста, основными способами и средствами получения, переработкии преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы дляпредставления информации;- использовать основные способы и правила эффективной аргументации впроцессе учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знание правилкорректной дискуссии; участвовать в дискуссии;- анализировать структурные элементы и языковые особенности письма какжанра публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в т.ч.электронного);- создавать тексты как результат проектной (исследовательской)деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять их вустной и письменной форме;- строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлятьрецензию на реферат, на проектную работу одноклассника, доклад, приниматьучастие в учебно-научной дискуссии;- владеть правилами информационной безопасности при общении всоциальных сетях. 9 КЛАССПредметные результаты освоения программы по родному (русскому)языку к концу обучения в 9 классе.Язык и культура:- понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи,иметь представление о русской языковой картине мира, приводить
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примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родногорусского языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых ихудожественных метафор;- иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с точкизрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамкахизученного);- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов снационально-культурным компонентом, анализировать историю происхожденияфразеологических оборотов, уместно употреблять их, распознавать источникикрылатых слов и выражений (в рамках изученного), правильно употреблятьпословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуацияхречевого общения (в рамках изученного);- характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений врусском языке (в рамках изученного), иметь представление об основных активныхпроцессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примерыв рамках изученного);- иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствованийв современном русском языке, определять значения лексических заимствованийпоследних десятилетий;- характеризовать словообразовательные неологизмы по сфереупотребления и стилистической окраске, целесообразно употреблять иноязычныеслова;- объяснять причины изменения лексических значений слов и ихстилистической окраски в современном русском языке (на конкретных примерах);- использовать толковые словари, словари иностранных слов,фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов ивыражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари,грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочникипо пунктуации (в т.ч. мультимедийные).Культура речи:- понимать и характеризовать активные процессы в области произношенияи ударения (в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм всовременных орфоэпических словарях;- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы,соблюдать нормы произношения и ударения в отдельных грамматических формахсамостоятельных частей речи (в рамках изученного), употреблять слова с учётомпроизносительных вариантов современной орфоэпической нормы;- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением итребованием лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознаватьчастотные примеры тавтологии и плеоназма;- соблюдать синтаксические нормы современного русского литературногоязыка: предложно-падежное управление, построение простых предложений,сложных предложений разных видов, предложений с косвенной речью;- распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном
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управлении, построении простых предложений, сложных предложений разныхвидов, предложений с косвенной речью;- анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов нормсовременного русского литературного языка чужую и собственную речь,корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам и вариантам нормсовременного литературного языка;- использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы иустойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основенационального русского речевого этикета, соблюдать нормы русского этикетногоречевого поведения в ситуациях делового общения;- использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов,антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в т.ч.мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники попунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:- пользоваться различными видами чтения (просмотровым,ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в т.ч.сочетающих разные форматы представления информации (инфографика,диаграмма, дисплейный текст и другое);- владеть умениями информационной переработки прослушанного илипрочитанного текста, основными способами и средствами получения, переработкии преобразования информации (аннотация, конспект), использовать графики,диаграммы, схемы для представления информации;- анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота,шутки, уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформальногообщения;- анализировать структурные элементы и языковые особенности деловогописьма;- создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв напроектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной дискуссии;- понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентныетексты;- анализировать и создавать тексты публицистических жанров(проблемный очерк);- создавать тексты как результат проектной (исследовательской)деятельности, оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устнойи письменной форме;- владеть правилами информационной безопасности при общении всоциальных сетях.
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)»,составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программойучебного предмета «Родная литература (русская)» Федеральнойобразовательной программы ООО.Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература»(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно -программа по родной (русской) литературе, родная (русская) литература) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по родной (русской) литературе.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по родной (русской) литературе на уровне основного общегообразования составлена на основе требований ФГОС ООО к результатам освоенияосновной образовательной программы основного общего образования по учебномупредмету «Родная (русская) литература», входящему в образовательную область«Родной язык и родная литература», а также федеральной рабочей программывоспитания с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы вРоссийской Федерации.Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира,предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценнойхудожественной модели мира и духовного познания жизни с позицийгуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладаютвысокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир обучающихся,способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям икультурноисторическому опыту человечества. В поликультурной языковой средеродная (русская) литература изучается на основе диалога культур.Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её какобщенациональную российскую ценность, как средство воспитания обучающихся вдухе уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерациии мира, формирования культуры межнационального общения.Как часть предметной области «Родной язык и родная литература»программа по родной (русской) литературе тесно связана с предметом «Родной(русский) язык». Изучение родной (русской) литературы способствует обогащениюречи обучающихся, развитию их речевой культуры, коммуникативной имежкультурной компетенций.Специфика курса родной (русской) литературы обусловлена: отборомпроизведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено ихнационально-культурное своеобразие; более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых литературных произведений.Содержание программы по родной (русской) литературе направлено наудовлетворение потребности обучающихся в изучении русской литературы как
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особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры исамореализации в ней.Содержание программы по родной (русской) литературе не включаетпроизведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача - расширитьлитературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства сдополнительными произведениями фольклора, русской классики и современнойлитературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русскойкультуры.В содержании курса родной (русской) литературы в программе выделяютсятри содержательные линии (проблемно-тематических блока):«Россия - Родина моя»;«Русские традиции»;«Русский характер - русская душа».Программа по родной (русской) литературе для уровня основного общегообразования строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического ихронологического принципов. Содержание программы по родной (русской)литературе для каждого класса включает произведения фольклора, русскойклассики и современной литературы.Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии свыделенными сквозными линиями. Внутри проблемно- тематических блоковпроизведений выделяются отдельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов.В отдельные тематические блоки программы вводятся литературныепроизведения, включающие в сферу выделяемых национально-специфическихявлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства -живописи, музыки, кино, театра.Программа по родной (русской) литературе ориентирована на сопровождениеи поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательнуюобласть «Русский язык и литература».Изучение родной (русской) литературы обеспечивает достижениеследующих целей:- воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетическивоспринимать произведения родной (русской) литературы и обладающейгуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием инациональным самосознанием, чувством патриотизма и гордости отпринадлежности к многонациональному народу Российской Федерации;- формирование познавательного интереса к родной (русской) литературе,воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русскогонарода, приобщение обучающегося к культурному наследию народа;- формирование причастности к свершениям и традициям народа иответственности за сохранение русской культуры;- развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,необходимых для успешной социализации и самореализации личности.Программа по родной (русской) литературе направлена на решениеследующих задач:
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- осознание роли родной (русской) литературы;- выявление взаимосвязи родной (русской) литературы с отечественнойисторией, формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм художественного отражения материальной и духовнойкультуры русского народа в русской литературе;- получение знаний о родной (русской) литературе как о развивающемсяявлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов РоссийскойФедерации, их взаимовлияния;- выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной(русской) литературе, создание устных и письменных высказываний, содержащихсуждения и оценки по поводу прочитанного;- формирование опыта общения с произведениями родной (русской)литературы в повседневной жизни и учебной деятельности;- накопление опыта планирования собственного досугового чтения,определения и обоснования собственных читательских предпочтенийпроизведений родной (русской) литературы;- формирование потребности в систематическом чтении произведенийродной (русской) литературы;- развитие умений работы с источниками информации, осуществлениепоиска, анализа, обработки и презентации информации из различных источников,включая Интернет и другие.
Место учебного предмета «Родная литература (русская)» в учебномпланеОбщее число часов, рекомендованных для изучения родной литературы(русской), - 170 часов:в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7классе - 34 часа (1 час в неделю),в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю).На изучение инвариантной части программы по родной (русской) литературеотводится 135 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 35 учебныхчасов (20 %), отводится на вариативную часть программы по родной (русской)литературе.
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕРоссия - 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).
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Например: «Лиса и медведь» (русская народная сказка), К.Г. Паустовский«Дремучий медведь».Города земли русской.Москва в произведениях русских писателей.Стихотворения (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 другие.А.П. Чехов «В Москве на Трубной площади». Родные просторы.Русский лес.Стихотворения (не менее двух). Например: А.В. Кольцов «Лес»,В.А. Рождественский «Берёза», В.А. Солоухин «Седьмую ночь безперерыва...» и другие.И.С. Соколов-Микитов «Русский лес».Русские традиции. Праздники русского мира. Рождество.Стихотворения (не менее двух). Например: Б.Л. Пастернак«Рождественская звезда» (фрагмент), В.Д. Берестов «Перед Рождеством» идругие.А.И. Куприн «Бедный принц». Н.Д. Телешов «ЁлкаМитрича». Тепло родногодома.Семейные ценности.И.А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: «Дерево» идругие.И. А. Бунин «Снежный бык».A. И. Белов «Скворцы».Русский характер - русская душа.Не до ордена - была бы Родина. Отечественная война 1812 года.Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.Н. Глинка «Авангарднаяпеснь», Д.В. Давыдов «Партизан» (отрывок) и другие.Загадки русской души. Парадоксы русского характера.К.Г. Паустовский «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). Ю.Я.Яковлев «Сыновья Пешеходова».О ваших ровесниках. Школьные контрольные.К.И. Чуковский «Серебряный герб» (фрагмент). А.А. Гиваргизов«Контрольный диктант».Лишь слову жизнь дана. Родной язык, родная речь.Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Слово», В.Г.Гордейчев «Родная речь» и другие.
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СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕРаздел 1. Россия - Родина моя.Преданья старины глубокой. Богатыри и богатырство.Былины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец иСвятогор» и другие.Былинные сюжеты и герои в русской литературе.Стихотворения (не менее одного). Например: И.А. Бунин «Святогор иИлья» и другие.М.М. Пришвин «Певец былин». Города земли русской.Русский Север.С.Г. Писахов «Ледяна колокольня» (не менее одной главы по выбору,например: «Морожены песни» и другие).Б.В. Шергин «Поморские были и сказания» (не менее двух глав повыбору, например: «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» и другие).Родные просторы. Зима в русской поэзии.Стихотворения (не менее двух). Например: И.С. Никитин «ВстречаЗимы»,А.А. Блок «Снег да снег. Всю избу занесло...», Н.М. Рубцов «Первыйснег» и другие.По мотивам русских сказок о зиме. Е.Л. Шварц «Два брата».Русские традиции. Праздники русского мира. Масленица.Стихотворения (не менее двух). Например: М.Ю. Лермонтов «Посрединебесных тел...», А.Д. Дементьев «Прощёное воскресенье» и другие.А.П. Чехов. «Блины». Тэффи. «Блины».Тепло родного дома.Всюду родимую Русь узнаю.Стихотворения (не менее одного). Например: В.А. Рождественский«Русская природа» и другие.К.Г. Паустовский «Заботливый цветок». Ю.В. Бондарев «Поздним вечером».86.1.1. Русский характер - русская душа. Не до ордена - была бы Родина.Оборона Севастополя.Стихотворения (не менее трех). Например: А.Н. Апухтин «Солдатская песняо Севастополе», А.А. Фет «Севастопольское братское кладбище», Рюрик Ивнев«Севастополь» и другие.Загадки русской души.
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Чудеса нужно проводить своими руками.Стихотворения (не менее одного). Например: Ф.И. Тютчев «Чему быжизнь нас ни учила...» и другие.Н.С. Лесков «Неразменный рубль». В.П. Астафьев «Бабушка с малиной». Оваших ровесниках.Реальность и мечты.Р.П. Погодин «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с нимпознакомился», «Кирпичные острова»).Е.С. Велтистов «Миллион и один день каникул» (один фрагмент повыбору). Лишь слову жизнь дана.На русском дышим языке.Стихотворения (не менее двух). Например: К.Д. Бальмонт «Русскийязык», Ю.П. Мориц «Язык обид - язык не русский...» и другие.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕРоссия - Родина моя. Преданья старины глубокой. Русские народные песни.Исторические и лирические песни (не менее двух). Например: «На заре тобыло, братцы, на утренней...», «Ах вы, ветры, ветры буйные...» и другие.Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе. А.С. Пушкин «Песнио 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 другие.Города земли русской. Сибирский край.А.Г. Распутин «Сибирь, Сибирь...» (одна глава по выбору, например«Тобольск» и другие).А.И. Солженицын «Колокол Углича». Родные просторы.Русское поле.Стихотворения (не менее двух). Например: И.С. Никитин «Поле», И.А.Гофф «Русское поле» и другие.Д.В. Григорович «Пахарь» (не менее одной главы по выбору).Русские традиции. Праздники русского мира. Пасха.Стихотворения (не менее двух). Например: К.Д. Бальмонт «Благовещенье вМоскве», А.С. Хомяков «Кремлевская заутреня на Пасху», А.А. Фет «ХристосВоскресе!» (П.П. Боткину).А.П. Чехов «Казак». Тепло родного дома. Русские мастера.А.А. Солоухин «Камешки на ладони» (не менее двух миниатюр по
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выбору).Ф.А. Абрамов «Дом» (один фрагмент по выбору).Стихотворения (не менее одного). Например: Р.И. Рождественский «Омастерах» и другие.Русский характер - русская душа.Не до ордена - была бы Родина. На Первой мировой войне.Стихотворения (не менее двух). Например: С.М. Городецкий«Воздушный витязь», Н.С. Гумилёв «Наступление», «Война» и другие.М.М. Пришвин «Голубая стрекоза». Загадки русской души.Долюшка женская.Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.И. Тютчев «Русской женщине»,Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны...», Ю.В. Друнина «И откуда вдруг берутсясилы...», В.М. Тушнова «Вот говорят: Россия...» и другие.Ф.А. Абрамов «Золотые руки». О ваших ровесниках.Взрослые детские проблемы. А.С. Игнатова «Джинн Сева».Н.Н. Назаркин «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав по выбору,например, «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь» и другие).Лишь слову жизнь дана.Такого языка на свете не бывало.Стихотворения (не менее одного). Например: В. Рождественский «В роднойпоэзии совсем не старовер...» и другие.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕРоссия - Родина моя.Легендарный герой земли русской Иван Сусанин.Стихотворения (не менее одного). Например: С.Н. Марков «Сусанин», О.А.Ильина «Во время грозного и злого поединка...» и другие.П.Н. Полевой «Избранник Божий» (не менее двух глав по выбору). Городаземли русской.По Золотому кольцу.Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф.К. Сологуб «Сквозь туман едвазаметный...», М.А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке...», И.И. Кобзев«Поездка в Суздаль», В.А. Степанов «Золотое кольцо» и другие.Родные просторы. Волга - русская река.Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты,Волга-река, Волга-матушка!..», «Вниз по матушке по Волге...» и другие.Стихотворения (не менее двух). Например: Н.А. Некрасов «Люблю я краткойтой поры...» (из поэмы «Горе старого Наума»), В.С. Высоцкий «Песня о Волге» идругие.
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В.В. Розанов «Русский Нил» (один фрагмент по выбору).Русские традиции. Праздники русского мира. Троица.Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Троица», С.А.Есенин «Троицыно утро, утренний канон...», Н.И. Рыленков «Возможно львысказать без слов...» и другие.И.А. Новиков «Троицкая кукушка». Тепло родного дома.Родство душ.Ф.А. Абрамов «Валенки».Т.В. Михеева «Не предавай меня!» (две главы по выбору).Русский характер - русская душа.Не до ордена - была бы Родина. Дети на войне.Э.Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору). Загадкирусской души.Сеятель твой и хранитель. И.С. Тургенев «Сфинкс».Ф.М. Достоевский «МужикМарей». О ваших ровесниках.Пора взросления.Б.Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по выбору). Г.Н.Щербакова «Вам и не снилось» (не менее одной главы по выбору). Лишьслову жизнь дана.Язык поэзии.Стихотворения (не менее одного). Например:И.Ф. Анненский«Третий мучительный сонет» и другие. Дон Аминадо «Наукастихосложения».
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕРоссия - Родина моя. Преданья старины глубокой. Гроза двенадцатого года.Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не менееодной). Например: «Как не две тученьки не две грозныя...»Стихотворения (не менее двух). Например: В.А. Жуковский «Певец востане русских воинов» (в сокращении), А.С. Пушкин «Полководец»,«Бородинская годовщина», М.И. Цветаева «Генералам двенадцатого года» идругие.И.И. Лажечников «Новобранец 1812 года» (один фрагмент по выбору).Города земли русской.Петербург в русской литературе.Стихотворения (не менее трёх). Например: А.С. Пушкин «Город пышный,город бедный...», О.Э. Мандельштам «Петербургские строфы», А.А. Ахматова
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«Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи...»), Д.С. Самойлов «НадНевой» («Весь город в плавных разворотах...») и другие.Л.В. Успенский «Записки старого петербуржца» (одна глава по выбору,например, «Фонарики-сударики» и другие).Родные просторы.Степь раздольная.Русские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты,степь ли моя, степь Моздокская...», «Ах ты, степь широкая...» и другие.Стихотворения (не менее двух). Например: П.А. Вяземский «Степь», И.З.Суриков «В степи» и другие.А.П. Чехов «Степь» (один фрагмент по выбору).Русские традиции. Праздники русского мира. Августовские Спасы.Стихотворения (не менее трёх). Например: К.Д. Бальмонт «Первый спас»,Б.А. Ахмадулина «Ночь упаданья яблок», Е.А. Евтушенко «Само упало яблоко снебес...» и другие.Е.И. Носов «Яблочный спас». Тепло родного дома.Родительский дом.A. П. Платонов «На заре туманной юности» (две главы по выбору).B. П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести«Последний поклон»).Русский характер - русская душа.Не до ордена - была бы Родина. Великая Отечественная война.Стихотворения (не менее двух). Например: Н.П. Майоров «Мы», М.В.Кульчицкий «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» и другие.Ю.М. Нагибин «Ваганов». Е.И. Носов «Переправа». Загадки русской души.Судьбы русских эмигрантов. Б.К. Зайцев «Лёгкое бремя».А.Т. Аверченко «Русское искусство». О ваших ровесниках.Прощание с детством.Ю.И. Коваль «От Красных ворот» (не менее одного фрагмента повыбору).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 другие.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПОУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» НА
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УРОВНЕ ООО
Изучение родной (русской) литературы на уровне основного общегообразования направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебногопредмета. ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы по родной (русской)литературе на уровне основного общего образования достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности образовательной организации,реализующей программы основного общего образования, в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития.Личностные результаты освоения программы по родной (русской)литературе на уровне основного общего образования отражают готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширением опыта деятельности на её основе и в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. вчасти: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, образовательной организации,реализующей программы основного общего образования, местного сообщества,родного края, страны;- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе;- представление о способах противодействия коррупции;- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении вобразовательной организации;- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощьлюдям, нуждающимся в ней);2. Патриотического воспитания:- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода;- уважение к символам России, государственным праздникам,
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историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране;3. Духовно-нравственного воспитания:- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора;- готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков;- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства;4. Эстетического воспитания:- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;- осознание важности художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения;- понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества;- стремление к самовыражению в разных видах искусства;5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:- осознание ценности жизни;- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;- соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыков безопасного поведения вИнтернет-среде;- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;- умение принимать себя и других, не осуждая;- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умениеуправлять собственным эмоциональным состоянием;- сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека;6. Трудового воспитания:- установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, образовательной организации, реализующей программы основного общегообразования, населенного пункта, родного края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такого рода деятельность;- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,
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в т.ч. на основе применения изучаемого предметного знания;- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности;- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образованияи жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;7. Экологического воспитания:- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды;- повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических 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 среды;- готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;8. Ценности научного познания:- ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;- овладение языковой и читательской культурой как средством познаниямира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установкана осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствоватьпути достижения индивидуального и коллективного благополучия;9. Адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей:- соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, атакже в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурнойсреды;- способность обучающихся ко взаимодействию в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других;- способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровеньсвоей компетентности через практическую деятельность, в т.ч. умение учиться удругих людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других;- навык выявления и связывания образов, способность формирования новыхзнаний, в т.ч. способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в т.ч. ранее не известных, осознавать дефициты
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собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;- умение оперировать основными понятиями, терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития;- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики;- 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 решения и действия;- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,находить позитивное в произошедшей ситуации;- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения родной (русской) литературы на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- 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 длявыявления закономерностей и противоречий;- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных УУД:- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать свою позицию, мнение;- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объектаизучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной входе исследования (эксперимента);- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных УУД:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;- оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;- эффективно запоминать и систематизировать информацию.Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных УУД:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения;- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;- распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, 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 и
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поддержание благожелательности 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 задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные иписьменные тексты с использованием иллюстративных материалов.Совместная деятельностьУ обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности какчасть коммуникативных УУД:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат 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 групповых формахработы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена командыв достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасть регулятивных УУД:- 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 исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новыхзнаний об изучаемом объекте;- проводить выбор и брать ответственность за решение.
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У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных УУД:- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; даватьоценку 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) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное впроизошедшей ситуации;- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллектакак часть регулятивных УУД:- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих; выявлять и анализировать причины эмоций;- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого; регулировать способ выражения эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других какчасть регулятивных УУД:- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своёправо на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;- осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения программы по родной (русской)литературе:- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своегодальнейшего развития, формирование потребности в систематическом чтении каксредстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека иобщества, многоаспектного диалога;- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, особого способа познания жизни;- обеспечение культурной самоидентификации, осознаниекоммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучениявыдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировойкультуры;- воспитание квалифицированного читателя со сформированнымэстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять егословесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создаватьразвёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё чтение;- развитие способности понимать литературные художественныепроизведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
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- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста наоснове понимания принципиальных отличий литературного художественноготекста от научного, делового, публицистического, формирование уменийвоспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретироватьпрочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую влитературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но иинтеллектуального осмысления.
5 КЛАССПредметные результаты освоения программы по родной (русской)литературе к концу обучения в 5 классе:- выделять проблематику русских народных и литературных сказок,пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственномидеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами России,осознавать ключевые для русского национального сознания культурные инравственные смыслы в произведениях о Москве как столице России и о русскомлесе; - иметь начальные представления о богатстве русской литературы икультуры в контексте культур народов России, о русских национальных традицияхв рождественских произведениях и произведениях о семейных ценностях;- иметь начальное понятие о русском национальном характере, егопарадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины вОтечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русскогоязыка и родной речи;- владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературноготекста на основе наводящих вопросов; под руководством учителя создаватьэлементарные историко-культурные комментарии и собственные текстыинтерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, сопоставлятьпроизведения словесного искусства с произведениями других искусств и учитьсяотбирать произведения для самостоятельного чтения;- иметь начальные представления о проектно-исследовательскойдеятельности, оформлении и предъявлении её результатов, владеть элементарнымиумениями работы с разными источниками информации.
6 КЛАССПредметные результаты освоения программы по родной (русской)литературе к концу обучения в 6 классе:- выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклореи русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русскогонарода в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи междуними на уровне тематики, проблематики, образов;- осознавать ключевые для русского национального сознания культурные инравственные смыслы в произведениях о Русском Севере и русской зиме;- иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в
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контексте культур народов России, о русских национальных традициях впроизведениях о русской масленице, о родном крае и русском доме;- иметь начальное понятие о русском национальном характере, егопарадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины вКрымской войне 1853-1856 годов, об оптимизме и взаимопомощи как основныхчертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о подростках и о богатстверусского языка и родной речи;- проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста наоснове наводящих вопросов или по предложенному плану, создавать краткиеисторико-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующегохарактера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста,характеристики героя, под руководством учителя сопоставлять произведениясловесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбиратьпроизведения 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 КЛАССПредметные результаты освоения программы по родной (русской)литературе к концу обучения в 7 классе:- выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русскихнародных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты имотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном идеалерусского народа, осознавать ключевые для русского национального сознаниякультурные и нравственные смыслы в произведениях о Сибирском крае и русскомполе; - иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы икультуры в контексте культур народов России, русских национальных традициях впроизведениях о православном праздновании Пасхи и о русских умельцах имастерах;- иметь понятие о русском национальном характере, истоках русскогопатриотизма и героизма в произведениях о защите Родины, о загадках русскойдуши, взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам, обуникальности русского языка и родной речи;- проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста попредложенному плану и воспринимать художественный текст как послание авторачитателю, современнику и потомку, создавать историко-культурные комментариии собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительнойхарактеристики героев, ответа на проблемный вопрос, под руководством учителясопоставлять произведения словесного искусства с произведениями другихискусств, самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения;- владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательскойдеятельности и оформления её результатов, навыками работы с разными
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источниками информации и основными способами её обработки и презентации.
8 КЛАССПредметные результаты освоения программы по родной (русской)литературе к концу обучения в 8 классе:- выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразиепроизведений о легендарных героях земли Русской для развития представлений онравственных идеалах русского народа, осознавать ключевые для русскогонационального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях оЗолотом кольце России и великой русской реке Волге;- иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы икультуры в контексте культур народов России, русских национальных традициях впроизведениях о православном праздновании Троицы и о родстве душ русскихлюдей;- иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне,о русском человеке как хранителе национального сознания, трудной поревзросления, о языке русской поэзии;- проводить смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного илитературного текста и воспринимать художественный текст как послание авторачитателю, современнику и потомку, создавать развёрнутые историко- культурныекомментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в форматеанализа эпизода, ответа на проблемный вопрос, самостоятельно сопоставлятьпроизведения словесного искусства с произведениями других искусств,самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения;- владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательскойдеятельности и оформления её результатов, навыками работы с разнымиисточниками информации и основными способами её обработки и презентации.
9 КЛАССПредметные результаты освоения программы по родной (русской)литературе к концу обучения в 9 классе:- выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразиепроизведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года дляразвития представлений о нравственных идеалах русского народа, осознаватьключевые для русского национального сознания культурные и нравственныесмыслы в произведениях о Петербурге и образе степи в русской литературе;- понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценностьрусской литературы и культуры в контексте культур народов России, осознаватьроль русских национальных традиций в произведениях об августовских Спасах и ородительском доме как вечной ценности;- осмысливать характерные черты русского национального характера впроизведениях о Великой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов влитературе русского зарубежья, выделять нравственные проблемы в книгах опрощании с детством;- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве
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формы и содержания, устанавливать читательские ассоциации, проводитьсамостоятельный, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетическийанализ художественного текста, создавать развёрнутые историко-культурныекомментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в различныхформатах, самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и ихвоплощение в других искусствах, самостоятельно формировать круг- внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективнуюцели чтения художественной литературы;- осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскуюдеятельность и оформлять её результаты, владеть навыками работы с разнымиисточниками информации и различными способами её обработки и презентации.
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена всоответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебногопредмета «Английский язык» Федеральной образовательной программы ООО.Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (предметнаяобласть «Иностранные языки») (далее соответственно - программа по английскомуязыку, английский язык включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по английскому языку.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по английскому языку на уровне основного общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основехарактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочейпрограмме воспитания.Программа по английскому языку разработана с целью оказанияметодической помощи учителю в создании рабочей программы по учебномупредмету, даёт представление о целях образования, развития и воспитанияобучающихся на уровне основного общего образования средствами учебногопредмета, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания программыпо английскому языку. Программа по английскому языку устанавливаетраспределение обязательного предметного содержания по годам обучения,последовательность их изучения с учётом особенностей структуры английскогоязыка, межпредметных связей английского языка с содержанием учебныхпредметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с учётомвозрастных особенностей обучающихся. В программе по английскому языку дляосновного общего образования предусмотрено развитие речевых умений иязыковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе поанглийскому языку начального общего образования, что обеспечиваетпреемственность между уровнями общего образования.Изучение английского языка направлено на формирование коммуникативнойкультуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструментамежличностного и межкультурного взаимодействия, способствует общемуречевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности,расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.Построение программы по английскому языку имеет нелинейный характер иосновано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементысодержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенныена определённом этапе грамматические формы и
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конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале ирасширяющемся тематическом содержании речи.Возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому)языку.Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивноми прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных ипредметных результатах обучения. Иностранные языки являются средствомобщения и самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска,обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средстввоспитания гражданина, патриота, развития национального самосознания.Целью иноязычного образования является формированиекоммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких еёсоставляющих, как:- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёхосновных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) всоответствии с отобранными темами общения; освоение знаний о языковыхявлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном ииностранном языках;- социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре,традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения,отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5-9классов на разных этапах (5-7 и 8-9 классы), формирование умения представлятьсвою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;- свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения вусловиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствамианглийского языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная,социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования.Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языкупризнаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный икоммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализоватьпоставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамкахсодержания, отобранного для основного общего образования, использования новыхпедагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектнаядеятельность и другие) и использования современных средств обучения.Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане
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Общее число часов для изучения иностранного (английского) языка, - 510часов:в 5 классе - 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе - 102 часа (3 часа в неделю),в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе -102 часа (3 часа в неделю),в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»НА УРОВНЕ ООО

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕКоммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы.Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Природа: дикие и домашниеживотные. Погода. Родной город (село). Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, поэты.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор (в т.ч. разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливореагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться напредложение и отказываться от предложения собеседника;- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника;- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов; запрашивать интересующую информацию.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в
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стандартных ситуациях неофициального общения с использованием речевыхситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормречевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:- создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:- описание (предмета, внешности и одежды человека), в т.ч. 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.Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:- при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное;- при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия ипонимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащихотдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации с использованием и безиспользования иллюстраций.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты.Смысловое чтение.Развитие сформированных на уровне начального общего образования уменийчитать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в
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зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умениенаходить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личногохарактера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения - 180-200 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных науровне начального общего образования:- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;- написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом,Рождеством, днём рождения);- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;- написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка. Объём сообщения - до 60 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в т.ч. отсутствия фразового ударения наслужебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенныхна изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, 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 пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении иобращении, апострофа.
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Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующейв английском языке нормы лексической сочетаемости.Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивногоиспользования (включая 500 лексических единиц, изученных в 2-4 классах) и 675лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:- аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American);образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);образование имён прилагательных, имён существительных и наречий припомощи отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённомпорядке.Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы вPresent/Past/Future Simple Tense).Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных иотрицательных) и вопросительных предложениях.Имена существительные во множественном числе, в т.ч. именасуществительные, имеющие форму только множественного числа.Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени.Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,образованные по правилу, и исключения.Социокультурные знания и умения.Знание и использование социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания (в ситуациях общения, в т.ч. «В семье», «В школе»,«На улице»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранноготематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в
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проведении досуга и питании).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных национальныхпраздников (Рождества, Нового года и других праздников), с особенностями образажизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями,выдающимися людьми и другое), с доступными в языковом отношении образцамидетской поэзии и прозы на английском языке.Формирование умений:- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;- правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете,формуляре);- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной,догадки.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевыхслов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕКоммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность ихарактер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимыйпредмет, правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками.Переписка с иностранными сверстниками. Каникулы в различное время года.Виды отдыха. Путешествия по России и иностранным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).



147

Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, поэты, учёные.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести:- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающегона позицию отвечающего и наоборот.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций,фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах)изучаемого языка.Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника. Развитиекоммуникативных умений монологической речи:- создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:- описание (предмета, внешности и одежды человека), в т.ч. 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 сиспользованием ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций,фотографий.Объём монологического высказывания - 7-8 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.
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При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов,содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минуты.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозироватьсодержание текста по заголовку (началу текста), игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания, пониматьинтернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием запрашиваемойинформации предполагает умения находить в прочитанном тексте и пониматьзапрашиваемую информацию.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в т.ч.рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, сообщение личного характера, объявление,кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения - 250-300 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений всоответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах;- написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого
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языка. Объём письма - до 70 слов;- создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, иллюстраций. Объём письменного высказывания - до 70 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенныхна изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух - до 95 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении иобращении; апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующейв английском языке нормы лексической сочетаемости.Распознавание и употребление в устной и письменной речи различныхсредств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования(включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая 750 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:- аффиксация:образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive).Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с
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союзными словами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for,since. Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense.Глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may,should, need).Слова, выражающие количество (little/a little, few/а 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) ивопросительных предложениях.Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000).Социокультурные знания и умения.Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи (в ситуациях общения, в т.ч. «Дома», «Вмагазине»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках тематическогосодержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании ипроведении досуга, этикетные особенности посещения гостей).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом),некоторыми национальными символами, традициями проведения основныхнациональных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и другихпраздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемогоязыка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимисялюдьми), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозына английском языке.Развитие умений:- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;- правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете,формуляре);- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности;- кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах).
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Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в т.ч.контекстуальной.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевыхслов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕКоммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.Обязанности по дому.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимыйпредмет, 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).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:учёные, писатели, поэты, спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уменийвести: диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов:- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать
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разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающегона позицию отвечающего и наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций,фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах)изучаемого языка.Объём диалога - до 6 реплик со стороны каждого собеседника. Развитиекоммуникативных умений монологической речи:- создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи: описание (предмета,местности, внешности и одежды человека), в т.ч. характеристика (черты характерареального 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 тематическогосодержания речи с использованием ключевыхе слов, планов, вопросов и (или)иллюстраций, фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания - 8-9 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенезнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенныедля понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную в
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эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минуты.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозироватьсодержание текста по заголовку (началу текста), последовательность главныхфактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагаетумение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное пониманиеинформации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественногопроизведения, в т.ч. рассказа, отрывок из статьи научно- популярного характера;сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт,сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица,диаграмма).Объём текста (текстов) для чтения - до 350 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составлениеплана прочитанного текста;- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;- написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка. Объём письма - до 90 слов;- создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, таблицы. Объём письменного высказывания - до 90 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
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коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщениеинформационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера.Объём текста для чтения вслух - до 100 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении иобращении; апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующейв английском языке нормы лексической сочетаемости.Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной иписьменной речи различных средств связи для обеспечения логичности ицелостности высказывания.Объём - 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивногоминимума).Основные способы словообразования:- аффиксация:образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) ипри помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), - ous(famous), -у (busy);образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, independently, impossible);- словосложение:образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Грамматическая сторона речи.
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условныепредложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера.Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы FutureSimple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия.Конструкция used to + инфинитив глагола.Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога(Present/Past Simple Passive).Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальныйглагол might.Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early).Местоимения other/another, both, all, one.Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000000). Социокультурные знания и умения.Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания (в ситуациях общения, в т.ч. «В городе»,«Проведение досуга», «Во время путешествия»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранноготематического содержания (основные национальные праздники, традиции впитании и проведении досуга, система образования).Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников(Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с особенностямиобраза жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известнымидостопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными вязыковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английскомязыкеРазвитие умений:- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;- правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);- правильно оформлять электронное сообщение личного характера всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка;- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности;- кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах).
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Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной,догадки, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомыхслов 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 пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕКоммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношениек ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка синостранными сверстниками.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. Средствамассовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурныеособенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уменийвести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение кдействию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различныевиды диалогов):
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- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающегона позицию отвечающего и наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций,фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (странах)изучаемого языка.Объём диалога - до 7 реплик со стороны каждого собеседника. Развитиекоммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в т.ч.характеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);- повествование (сообщение);- выражение и аргументирование своего мнения по отношению куслышанному (прочитанному);- изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста;- составление рассказа по картинкам;- изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций,фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания - 9-10 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное,использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельныхдеталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их
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содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию отвторостепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования,игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полнымпониманием содержания.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опускаявторостепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста),определять логическую последовательность главных фактов, событий,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, оцениватьнайденную информацию с точки зрения её значимости для решениякоммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полнымпониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст наоснове его информационной переработки (смыслового и структурного анализаотдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий,восстанавливать текст из разрозненных абзацев.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из
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художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера,сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню,электронное сообщение личного характера, стихотворение.Объём текста (текстов) для чтения - 350-500 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:- составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;- написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка. Объём письма - до 110 слов;- создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объёмписьменного высказывания - до 110 слов.
Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух - до 110 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении иобращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand,on the other hand), апострофа.Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронноесообщение личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующейв английском языке нормы лексической сочетаемости.Объём - 1050 лексических единиц для продуктивного использования
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(включая лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивногоминимума).Основные способы словообразования:- аффиксация:образование имен существительных при помощи суффиксов: -апсе/-епсе(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship);образование имен прилагательных при помощи префикса inter-(international);образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing(interested/interesting);- конверсия:образование имени существительного от неопределённой формы глагола (towalk - a walk);образование глагола от имени существительного (a present - to present);образование имени существительного от прилагательного (rich - the rich);Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly,however, finally, at last, etc.).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw hercross/crossing the road.).Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные ипобудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense.Согласование времен 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/getused to + инфинитив глагола, be/get used to +инфинитив глагол, be/get used to doing something, be/get used to something.Конструкция both ... and ....Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении tostop doing smth и to stop to do smth).Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительномнаклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past).Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.
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Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего ипрошедшего времени).Наречия too - enough.Отрицательные местоимения по (и его производные nobody, nothing идругие), попе.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны истраны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в англоязычной среде, знание и использование в устной иписьменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики врамках тематического содержания.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках отобранного тематического содержания и использованиелексико-грамматических средств с их учётом.Социокультурный портрет 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(достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными вязыковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английскомязыке.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны истраны (стран) изучаемого языка.Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей(национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных вязыковом отношении.Развитие умений:- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка(культурные явления, события, достопримечательности);- кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны истраны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках,музыкантах, спортсменах и других людях);- оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут идругие ситуации).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной,догадки, использование при говорении и письме перифраз (толкование),синонимические средства, описание предмета вместо его названия, принепосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощьюиспользуемых собеседником жестов и мимики.
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Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕКоммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизниподростка.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Молодёжная мода.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностраннымисверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностраннымстранам. Транспорт.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.Климат, погода. Стихийные бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки,достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, ихвклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели,поэты, художники, музыканты, спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уменийвести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов(этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями:- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать
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разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающегона позицию отвечающего и наоборот;- диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её,высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражатьсомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение,удивление, радость, огорчение и так далее.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций,фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета,принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамкахкомбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамкахдиалога-обмена мнениями.Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устныхсвязных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в т.ч.характеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);- повествование (сообщение);- рассуждение;- выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению куслышанному (прочитанному);- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и фактам,изложенным в тексте;- составление рассказа по картинкам;- изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций,фотографий, таблиц или без их использования.Объём монологического высказывания - 10-12 фраз.Аудирование.
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При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное,использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельныхдеталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию отвторостепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной)форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствоватьбазовому уровню (А2 - допороговому уровню по общеевропейской шкале).Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полнымпониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опускаявторостепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста),определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбиватьтекст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (егоотдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания 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
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точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полнымпониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст наоснове его информационной переработки (смыслового и структурного анализаотдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий,восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавлениявыпущенных фрагментов.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронноесообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица,диаграмма).Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовомууровню (А2 - допороговому уровню по общеевропейской шкале).Объём текста (текстов) для чтения - 500-600 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:- составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;- заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;- написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка (объём письма - до 120 слов);- создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объёмписьменного высказывания - до 120 слов);- заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного(прослушанного) текста;- преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представленияинформации;- письменное представление результатов выполненной проектной работы(объём - 100-120 слов).Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Выражение модального значения, чувства и эмоции.Различение на слух британского и американского вариантов
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произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях.Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух - до 110 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении иобращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand,on the other hand), апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующейв английском языке нормы лексической сочетаемости.Распознавание и употребление в устной и письменной речи различныхсредств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.Объём - 1200 лексических единиц для продуктивного использования(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единицдля рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивногоминимума).Основные способы словообразования:аффиксация:- глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-;- имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible;- имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-;словосложение:- образование сложных существительных путём соединения основычислительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged);- образование сложных существительных путём соединения основсуществительных с предлогом (father-in-law);- образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking);- образование сложных прилагательных путём соединения основы сложныхсуществительных путём соединения основы числительного с основойсуществительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged);- образование прилагательного с основой причастия прошедшего времени
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(well-behaved);конверсия:- образование глагола от имени прилагательного (cool - to cool).Многозначность лексических единиц. 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 речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have myhair cut.).Условные предложения нереального характера (Conditional II). Конструкциидля выражения предпочтения I prefer .../I’dprefer .../I’d rather.... Конструкция I wish ....Предложения с конструкцией either ... or, neither ... nor.Глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past PerfectTense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболееупотребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive,Present Perfect Passive).Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair).Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны истраны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в англоязычной среде, знание и использование в устной иписьменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики врамках отобранного тематического содержания (основные национальныепраздники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, системаобразования).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных национальныхпраздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и другихпраздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемогоязыка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимисялюдьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы дляподростков на английском языке.Формирование элементарного представление о различных вариантаханглийского языка.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны истраны (стран) изучаемого языка.
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Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Развитие умений:- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;- правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);- правильно оформлять электронное сообщение личного характера всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка;- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании, достопримечательности);- кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны истраны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников,композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей);- оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут,уточнить часы работы и другие ситуации).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной,догадки; при говорении и письме - перифраза (толкования), синонимическихсредств, описание предмета вместо его названия, при непосредственном общениидогадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседникомжестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОООВ результате изучения английского языка на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные ипредметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешноедальнейшее образование.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности
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организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общегообразования отражают готовность обучающихся руководствоватьсясистемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опытадеятельности на её основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в т.ч. в части:1. Гражданского воспитания:- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие вжизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание ролиразличных социальных институтов в жизни человека; представление об основныхправах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилахмежличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе;- представление о способах противодействия коррупции; готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательнойорганизации;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, народов России;- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода;- уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране;3. Духовно-нравственного воспитания:- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора; готовность оценивать своё поведение 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 творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;



170

- осознание важности художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения;- понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства;5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиеническихправил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность);- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;- соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыков безопасного поведения вИнтернет-среде;- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;- умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознаватьэмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственнымэмоциональным 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 рамкахсемьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, вт.ч. на основе применения изучаемого предметного знания;- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности;- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образованияи жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, и потребностей;7. Экологического воспитания:- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды;- повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде;
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- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред;- готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;8. Ценности научного познания:- ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;- овладение языковой и читательской культурой как 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 иприродной среды:- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамкахсоциального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;- способность обучающихся взаимодействовать в условияхнеопределенности, открытость опыту и знаниям других;- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровеньсвоей компетентности через практическую деятельность, в т.ч. умение учиться удругих людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других;- навык выявления и связывания образов, способность формирования новыхзнаний, в т.ч. способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в т.ч. ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний икомпетентностей, планировать своё развитие;- умение распознавать конкретные примеры понятия по характернымпризнакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшимисвойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятиеи его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а такжеоперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивогоразвития;- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающуюсреду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия;- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
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оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать вотсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения иностранного (английского) языка на уровнеосновного общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- 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 противоречияв рассматриваемых 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 ипроцессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных УУД:- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливатьискомое и данное;- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объектаизучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе исследования (эксперимента);- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами
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оценки достоверности полученных выводов и обобщений;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения обих развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных УУД:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;- оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;- эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой универсальных учебных познавательных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных УУД:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения;- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;- распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, 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 задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные иписьменные тексты с использованием иллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности какчасть коммуникативных УУД:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной
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работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат 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 групповых формахработы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена командыв достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой.Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действийобеспечивает сформированность социальных навыков и эмоциональногоинтеллекта обучающихся.
Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных УУД:- 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 исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новыхзнаний об изучаемом объекте;- проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных УУД:- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; даватьоценку 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) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в
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произошедшей ситуации;- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.У обучающегося будут сформированы умения эмоциональногоинтеллекта как часть регулятивных УУД:- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих; выявлять и анализировать причины эмоций;- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;- регулировать способ выражения эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других какчасть регулятивных УУД:- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своёправо на ошибку и такое же право другого;- принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим;- осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действийобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позицияличности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,устойчивого поведения).ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения программы по английскому языкуориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях иреальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычнойкоммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности еёсоставляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,метапредметной (учебно-познавательной).
5 КЛАССПредметные результаты освоения программы по английскому языку кконцу обучения в 5 классе:Владеть основными видами речевой деятельности:- говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематическогосодержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения свербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждогособеседника); создавать разные виды монологических высказываний (описание, вт.ч. характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания - 5-6 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 5-6фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - до 6фраз);
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- аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, созрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации(время звучания текста (текстов) для аудирования- до 1 минуты);- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения - 180-200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и пониматьпредставленную в них информацию;- письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнятьанкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране(странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 60 слов);Владетьфонетическими навыками:- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшиеадаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые словасогласно основным правилам чтения;Владеть орфографическими навыками:- правильно писать изученные слова;Владеть пунктуационными навыками:- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;Распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц,освоенных на уровне начального общего образования), обслуживающих ситуацииобщения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдениемсуществующей нормы лексической сочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные ссуффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, - ian/-an, наречия с суффиксом -1у, имена прилагательные, имена
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существительные и наречия с отрицательным префиксом шь;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы и интернациональные слова;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 вопределённом порядке;- вопросительные предложения (альтернативный и разделительныйвопросы в Present/Past/Future Simple Tense);- глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях;- имена существительные во множественном числе, в т.ч. именасуществительные, имеющие форму только множественного числа;- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшеговремени;- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,образованные по правилу, и исключения;Владеть социокультурными знаниями и умениями:- использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания;- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран)изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои,родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре);- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страныи страны (стран) изучаемого языка;- кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка;Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую догадку, в т.ч. контекстуальную, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации;Участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;Использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч.информационно-справочные системы в электронной форме.
6 КЛАССПредметные результаты освоения программы по английскому языку к
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концу обучения в 6 классе:Владеть основными видами речевой деятельности:- говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранноготематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициальногообщения с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик состороны каждого собеседника); создавать разные виды монологическихвысказываний (описание, в т.ч. характеристика, повествование (сообщение)) свербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержанияречи (объём монологического высказывания - 7-8 фраз), излагать основноесодержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами(объём - 7-8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы(объём - 7-8 фраз);- аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, созрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования- до 1,5 минут);- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения - 250-300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и пониматьпредставленную в них информацию, определять тему текста по заголовку;- письменная речь: владеть нормами речевого этикета, принятыми в стране(странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране(странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 70 слов), создавать небольшоеписьменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов,картинок (объём высказывания - до 70 слов);Владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением ифразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. применятьправила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительночитать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читатьновые слова согласно основным правилам чтения;Владеть орфографическими навыками:- правильно писать изученные слова;Владеть пунктуационными навыками:
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использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;Распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц,освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощьюсуффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,антонимы и интернациональные слова; распознавать и употреблять в устной иписьменной речи различные средства связи для обеспечения целостностивысказывания; понимать особенности структуры простых и сложных предложенийанглийского языка, различных коммуникативных типов предложений английскогоязыка; распознавать и употреблять в устной и письменной речи:сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзнымисловами who, which, that; сложноподчинённые предложения с придаточнымивремени 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 вопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) вPresent/ Past Continuous Tense; модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to,must/ have to, may, should, need); слова, выражающие количество (little/a little, few/аfew); возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные(somebody, anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody,everything и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных предложениях; числительные для обозначения дат и большихчисел (100-1000);Владеть социокультурными знаниями и умениями:- использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную лексику страны (стран) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страныи страны (стран) изучаемого языка;- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую догадку, в т.ч. контекстуальную, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основного
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содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации;Участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной безопасностипри работе в сети Интернет;Использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч.информационно-справочные системы в электронной форме;Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общенияс носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;Сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики.
7 КЛАССПредметные результаты освоения программы по английскому языку кконцу обучения в 7 классе:Владеть основными видами речевой деятельности:- говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог,включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речив стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или)зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране(странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в т.ч.характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительнымиопорами в рамках тематического содержания речи (объём монологическоговысказывания - 8-9 фраз), излагать основное содержание прочитанного(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 8-9фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 8-9фраз);- аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до1,5 минут);- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации,представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов)для чтения - до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них информацию,определять последовательность главных фактов (событий) в тексте;
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- письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личнойинформации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевойэтикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 90слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца,плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания- до 90 слов);Владетьфонетическими навыками:- различать различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшиеаутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читатьновые слова согласно основным правилам чтения;Владеть орфографическими навыками:- правильно писать изученные слова;Владеть пунктуационными навыками:- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;Распознавать и понимать- в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменнойречи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексическойсочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные спомощью суффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов-ous, -1у, -у, имена прилагательные и наречия с помощью отрицательныхпрефиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем соединения основыприлагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed);- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболеечастотные фразовые глаголы;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;- понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения сосложным дополнением (Complex Object); условные предложения реального
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(Conditional 0, Conditional I) характера; предложения с конструкцией to be going to+ инфинитив и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия; конструкцию used to + инфинитив глагола; глаголыв наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past SimplePassive); предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; модальныйглагол might; наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early);местоимения other/another, both, all, one; количественные числительные дляобозначения больших чисел (до 1 000 000);Владеть социокультурными знаниями и умениями:- использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания;- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемогоязыка в рамках тематического содержания речи;- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурномнаследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка;- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;Владеть компенсаторными умениями:- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в т.ч.контекстуальную, при непосредственном общении - переспрашивать, проситьповторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;Участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной безопасностипри работе в сети Интернет;Использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч.информационно-справочные системы в электронной форме;Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общенияс носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;Сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики.
8 КЛАССПредметные результаты освоения программы по английскому языку кконцу обучения в 8 классе:Владеть основными видами речевой деятельности:- говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог,включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания
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речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или)зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране(странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в т.ч.характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительнымиопорами в рамках тематического содержания речи (объём монологическоговысказывания - до 9-10 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение,излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста свербальными и (или) зрительными опорами (объём - 9-10 фраз), излагатьрезультаты выполненной проектной работы (объём - 9-10 фраз);- аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (времязвучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут), прогнозироватьсодержание звучащего текста по началу сообщения;- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманиемсодержания (объём текста (текстов) для чтения - 350-500 слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в нихинформацию, определять последовательность главных фактов (событий) в тексте;- письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себеосновные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах)изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдаяречевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения -до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованиемобразца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объёмвысказывания - до 110 слов);Владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением ифразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. применятьправила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правиламичтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новыеслова согласно основным правилам чтения;Владеть орфографическими навыками:- правильно писать изученные слова;Владеть пунктуационными навыками:
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- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;Распознавать и понимать:- в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменнойречи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания, с соблюдением существующих норм лексическойсочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные спомощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощьюпрефикса inter-;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с помощью конверсии (имя существительное отнеопределённой формы глагола (to walk - a walk), глагол от именисуществительного (a present - to present), имя существительное от прилагательного(rich - the rich);- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныемногозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы,сокращения и аббревиатуры;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;- понимать особенностей структуры простых и сложных предложенийанглийского языка, различных коммуникативных типов предложений английскогоязыка;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения сосложным дополнением (Complex Object); все типы вопросительных предложений вPast Perfect Tense; повествовательные (утвердительные и отрицательные),вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем ипрошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения;согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным(family, police), со сказуемым; конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doingsomething; конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; конструкциюboth ... and ...; конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница взначении to stop doing smth и to stop to do smth); глаголы в видовременных формахдействительного залога в изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, PresentPerfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); модальные глаголы в косвенной речи внастоящем и прошедшем времени; неличные формы глагола (инфинитив,герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); наречия too - enough;отрицательные местоимения по (и его производные nobody, nothing, etc.), none;
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Владеть социокультурными знаниями и умениями:- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знанияо национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран)изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;- кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны)изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности,выдающиеся люди);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут);Владеть компенсаторными умениями:- использовать при чтении и аудировании языковую, в т.ч.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;- понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учётом;- рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);Участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной безопасностипри работе в сети Интернет;Использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч.информационно-справочные системы в электронной форме;Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общенияс носителями иностранного языка, людьми другой культуры;Сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики.

9 КЛАССПредметные результаты освоения программы по английскому языку кконцу обучения в 9 классе:Владеть основными видами речевой деятельности:- говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные видыдиалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания
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речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или)зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6-8 реплик со стороны каждогособеседника); создавать разные виды монологических высказываний (описание, вт.ч. характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и(или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи(объём монологического высказывания - до 10- 12 фраз), излагать основноесодержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или)вербальными опорами (объём - 10-12 фраз), излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём - 10-12 фраз);- аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (времязвучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут);- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманиемсодержания (объём текста (текстов) для чтения - 500-600 слов), читать про себянесплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в нихинформацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию;- письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себеосновные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах)изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдаяречевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения -до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованиемобразца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объёмвысказывания - до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержаниепрочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результатывыполненной проектной работы (объём - 100-120 слов);Владетьфонетическими навыками:- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читатьвслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые словасогласно основным правилам чтения.Владеть орфографическими навыками:- правильно писать изученные слова;
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Владеть пунктуационными навыками:- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;Распознавать и понимать:- в устной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменнойречи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексическойсочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощьюпрефиксов under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-,сложное прилагательное путём соединения основы числительного с основойсуществительного с добавлением суффикса -ed (eight- legged), сложноесуществительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного сосновой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём соединениянаречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool - tocool); - распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовыеглаголы, сокращения и аббревиатуры;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;- понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения сосложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); предложения сI wish; условные предложения нереального характера (Conditional II); конструкциюдля выражения предпочтения I prefer .../I’d prefer.. ./I’d rather...; предложения с конструкцией either ... or, neither ... nor; формыстрадательного залога Present Perfect Passive; порядок следования имёнприлагательных (nice long blond hair);Владеть социокультурными знаниями и умениями:- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемогоязыка в рамках тематического содержания речи (основные национальныепраздники, обычаи, традиции);- выражать модальные значения, чувства и эмоции;- иметь элементарные представления о различных вариантах английскогоязыка;
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- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурномнаследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россиюи страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям вситуациях повседневного общения;Владеть компенсаторными умениями:- использовать при говорении переспрос, использовать при говорении иписьме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предметавместо его названия, при чтении и аудировании - языковую догадку, в т.ч.контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;- рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);Участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной безопасностипри работе в сети Интернет;Использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч.информационно-справочные системы в электронной форме;Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общенияс носителями иностранного языка, людьми другой культуры;Сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики.
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«НЕМЕЦКИЙЯЗЫК» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)
Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык», составлена всоответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебногопредмета «Немецкий язык» Федеральной образовательной программы ООО.Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» (предметная область«Иностранные языки») (далее соответственно - программа понемецкому языку, немецкий) язык включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы понемецкому языку.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по немецкому языку на уровне основного общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основехарактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочейпрограмме воспитания.Программа по немецкому языку разработана с целью оказания методическойпомощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, даётпредставление о целях образования, развития и воспитания обучающихся науровне основного общего образования средствами учебного предмета, определяетобязательную (инвариантную) часть содержания программы по немецкому языку.Программа по немецкому языку устанавливает распределение обязательногопредметного содержания по годам обучения, последовательность их изучения сучётом особенностей структуры немецкого языка, межпредметных связейнемецкого языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровнеосновного общего образования с учётом возрастных особенностей обучающихся. Впрограмме по немецкому языку для основного общего образования предусмотреноразвитие речевых умений и языковых навыков, представленных в федеральнойрабочей программе по немецкому языку начального общего образования, чтообеспечивает преемственность между уровнями общего образования.Изучение немецкого языка направлено на формирование коммуникативнойкультуры обучающихся, способствует общему речевому развитию обучающихся,воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитаниючувств и эмоций.Построение программы по немецкому языку имеет нелинейный характер иосновано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементысодержания и определяются новые требования. В процессе обучения, освоенные наопределённом этапе грамматические формы и конструкции, повторяются изакрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическомсодержании речи.Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к
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переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (немецкому) языку.Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивноми прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных ипредметных результатах обучения. Иностранные языки являются средствомобщения и самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска,обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средстввоспитания гражданина, патриота, развития национального самосознания.Целью иноязычного образования является формированиекоммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких еёсоставляющих, как:- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёхосновных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) всоответствии с отобранными темами общения, освоение знаний о языковыхявлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном ииностранном языках;- социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре,традициям, стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения,отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5-9классов на разных этапах (5-7 и 8-9 классы), формирование умения представлятьсвою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения вусловиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствамииностранного (немецкого) языка формируются компетенции: образовательная,ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная,информационная, социально-трудовая и компетенция личностногосамосовершенствования.Основными подходами к обучению иностранному (немецкому) языкупризнаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный икоммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализоватьпоставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамкахсодержания, отобранного для основного общего образования, использования новыхпедагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектнаядеятельность и другие) и использования современных средств обучения.
Место учебного предмета «Немецкий язык» в учебном планеОбщее число часов, рекомендованных для изучения немецкого языка, - 510часов:
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в 5 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе - 102 часа (3 часа неделю),в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе -102 часа (3 часа в неделю),в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).
2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙЯЗЫК»Требования к предметным результатам для основного общего образованияконстатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться наиностранном (немецком) языке в разных формах (устно и письменно,непосредственно и опосредованно, в т.ч. через Интернет) на допороговом уровне(уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владенияиностранным языком), что позволит обучающимся использовать иностранный(немецкий) язык для продолжения образования на уровне среднего общегообразования и для дальнейшего самообразования.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕКоммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.Покупки: продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы.Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Природа: дикие и домашниеживотные. Погода. Родной город (село). Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, поэты.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор (в т.ч. разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливореагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться напредложение и отказываться от предложения собеседника;- диалог - побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к
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совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника;- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, запрашивать интересующую информацию.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи, сиспользованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций,фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах)изучаемого языка.Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:- создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:- описание (предмета, внешности и одежды человека), в т.ч. характеристика(черты характера реального человека или литературного персонажа);- повествование или сообщение;- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;- краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций,фотографий.Объём монологического высказывания - 5-6 фраз.Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:- при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное;- при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия ипонимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащихотдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации с использованием и безиспользования иллюстраций.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного
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характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты.Смысловое чтение.Развитие сформированного на уровне начального общего образованияумения читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умениенаходить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личногохарактера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения - 180-200 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных науровне начального общего образования:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом,Рождеством, днём рождения);заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя,фамилия, пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране(странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера: сообщение краткихсведений о себе, оформление обращения, завершающей фразы и подписи всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка. Объём сообщения - до 60 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмикоинтонационных особенностей, в т.ч. отсутствия фразового ударения наслужебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенныхна изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.
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Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера.Объём текста для чтения вслух - до 90 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующейв немецком языке нормы лексической сочетаемости.Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивногоиспользования (включая 500 лексических единиц, изученных на уровне начальногообщего образования) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 625 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:- аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -er (derLehrer), -ler (der Sportier), -in (die Lehrerin), -chen (das Tischchen);образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ig (sonnig), - lich(freundlich);образование числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste(funfzehn, funfzig, funfte, funfzigste);- словосложение:образование сложных существительных путём соединения основсуществительных (das Klassenzimmer).Синонимы. Интернациональные слова.Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальныйвопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым(Er liest.) и составным глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составнымименным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в т.ч. с дополнениями в дательном ивинительном падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft der Mutter.).Побудительные предложения, в т.ч. в отрицательной форме (Schreib den Satz!Offne die Tur nicht!).Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении в Futur I.
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Модальный глагол dtirfen (в Prasens).Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степеняхсравнения, образованные по правилу и исключения (schon - schoner - amschonsten/der, die, das schonste, gut - besser - am besten/der, die, das beste).Указательные местоимения (jener).Вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum). Количественныеи порядковые числительные (до 100).Социокультурные знания и умения.Знание и использование социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания (в ситуациях общения, в т.ч. «В семье», «В школе»,«На улице»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранноготематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных национальныхпраздников (Рождества, Нового года и других праздников), с особенностями образажизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известныхдостопримечательностях, выдающихся людях), с доступными в языковомотношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке.Формирование умений:- писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на немецком языке;- правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре);- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной,догадки.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевыхслов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕКоммуникативные умения.
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность ихарактер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание.Покупки: продукты питания.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет,правила поведения в школе.Переписка с иностранными сверстниками. Каникулы в различное время года.Виды отдыха. Путешествия по России и иностранным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, поэты.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести:- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;- диалог - побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающегона позицию отвечающего и наоборот.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций,фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах)изучаемого языка.Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника.
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Развитие коммуникативных умений монологической речи:- создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в т.ч. характеристика(черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование или сообщение;изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткоеизложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций,фотографий.Объём монологического высказывания - 7-8 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов,содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозироватьсодержание текста по заголовку (началу текста), игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания, пониматьинтернациональные слова в контексте.
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Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умениенаходить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в т.ч.рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, сообщение личного характера, объявление,кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения - 250-300 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;- заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя,фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми внемецкоговорящих странах;- написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка. Объём письма - до 70 слов;- создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, иллюстраций. Объём письменного высказывания - до 70 слов.Языковые знания и умения. Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенныхна изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух - до 95 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением
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существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.Объём около 750 лексических единиц для продуктивного использования(включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая 750 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:- аффиксация: образование имён существительных при помощи суффиксов-keit, (die Moglichkeit), -heit (die Schonheit), -ung (die Erzahlung); образование именприлагательных при помощи суффикса -isch (dramatisch); образование имёнприлагательных и наречий при помощи отрицательного префикса шт-;- конверсия:образование имён существительных от глагола (das Lesen);- словосложение:образование сложных существительных путём соединения глагола исуществительного (der Schreibtisch).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальныйвопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Сложносочинённые предложения с союзом denn.Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении в Prateritum.Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Глаголы свозвратным местоимением sich.Глаголы sitzen - setzen, liegen - legen, stehen - stellen, hangen. Модальныйглагол sollen (в Prasens).Склонение имён существительных в единственном и множественном числе вродительном падеже.Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторыхречевых образцах).Вопросительное местоимение (welch-).Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000).Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? ивинительного при ответе на вопрос Wohin?Социокультурные знания и умения.Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи (в ситуациях общения, в т.ч. «Дома», «Вмагазине»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках тематическогосодержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании и
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проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом),некоторыми национальными символами, традициями проведения основныхнациональных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и другихпраздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемогоязыка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимисялюдьми), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозына немецком языке.Развитие умений:- писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на немецком языке;- правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре);- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности;- кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в т.ч.контекстуальной.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевыхслов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕКоммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.Обязанности по дому.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание. Посещение врача.
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Покупки: продукты питания.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет,правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России ииностранным странам.Природа: дикие и домашние животные. Проблемы экологии. Климат,погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:учёные, писатели, поэты, спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уменийвести диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов:- диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;- диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;- диалог-расспрос - сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам исобытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, плана, вопросов и (или) иллюстраций,фотографий, таблиц.Объём диалога - до 6 реплик со стороны каждого собеседника. Развитиекоммуникативных умений монологической речи:- создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи: описание (предмета,местности, внешности и одежды человека), в т.ч. характеристика (черты характерареального человека или литературного персонажа);- повествование или сообщение;- изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного
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(прослушанного) текста;- краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, плана, вопросов и (или) иллюстраций,фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания - 8-9 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенезнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события)в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минуты.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозироватьсодержание текста по заголовку (началу текста), последовательность главныхфактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагаетумение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное пониманиеинформации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и пониманиепредставленной в них информации.
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Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественногопроизведения, в т.ч. рассказа, отрывок из статьи научно- популярного характера,сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт,сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица,диаграмма).Объём текста (текстов) для чтения - до 350 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составлениеплана прочитанного текста;- заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя,фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами,принятыми в стране (странах) изучаемого языка;- написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка. Объём письма - до 90 слов;- создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, таблицы. Объём письменного высказывания - до 90 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующих понимание текста.Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщениеинформационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера.Объём текста для чтения вслух - до 100 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующейв немецком языке нормы лексической сочетаемости.Объём - 900 лексических единиц для продуктивного использования
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(включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единицдля рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивногоминимума).Основные способы словообразования:- аффиксация:образование глаголов при помощи суффикса -ieren (interessieren);образование имен существительных при помощи суффиксов -schaft (dieFreundschaft), -tion (die Organisation), префикса un- (das Ungluck);- конверсия:имён существительных от прилагательных (das Grim);- словосложение:образование сложных существительных путём соединения прилагательного исуществительного (die Kleinstadt).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst,denn, zum Schluss usw).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальныйвопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Сложносочинённые предложения с наречием darum.Сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass),причины (с союзом weil), условия (с союзом wenn).Предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zuи инфинитива.Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в т.ч. смодальными глаголами (Man spricht Deutsch. Man darf hier Ball spielen.).Модальные глаголы в Prateritum. Отрицания kein, nicht, doch.Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000).Социокультурные знания и умения.Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания (в ситуациях общения, в т.ч. «В городе»,«Проведение досуга», «Во время путешествия»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранноготематического содержания (основные национальные праздники, традиции впитании и проведении досуга, система образования).Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников(Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с особенностямиобраза жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка



205

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), сдоступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков нанемецком языке.Развитие умений:- писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на немецком языке;- правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);- правильно оформлять электронное сообщение личного характера всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка;- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности;- кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной,догадки, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомыхслов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомыхслов. Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕКоммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.
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Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношениек ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка синостранными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностраннымстранам.Природа: флора и фауна. Климат, погода.Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. Средствамассовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, художники, музыканты.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уменийвести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение кдействию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различныевиды диалогов).Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника.Диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения.Диалог-расспрос - сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающегона позицию отвечающего и наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций,фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (странах)изучаемого языка.Объём диалога - до 7 реплик со стороны каждого собеседника. Развитиекоммуникативных умений монологической речи:- создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в т.ч.характеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);- повествование или сообщение;- выражение и аргументирование своего мнения по отношению к
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услышанному (прочитанному);- изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста;- составление рассказа по картинкам;- изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций,фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания - 9-10 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное,использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию отвторостепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования,игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной)форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полнымпониманием содержания.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опускаявторостепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку



208

(началу текста), определять логическую последовательность главных фактов,событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, оцениватьнайденную информацию с точки зрения её значимости для решениякоммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полнымпониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст наоснове его информационной переработки (смыслового и структурного анализаотдельных частей текста, выборочного перевода). В ходе чтения с полнымпониманием формируются и развиваются умения устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий,восстанавливать текст из разрозненных абзацев.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок изхудожественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера,сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню,электронное сообщение личного характера, стихотворение.Объём текста (текстов) для чтения - 350-500 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:- составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;- заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя,фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами,принятыми в стране (странах) изучаемого языка;- написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка. Объём письма - до 110 слов;- создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объёмписьменного высказывания - до 110 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующих понимание текста.
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух - до 110 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронноесообщение личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующейв немецком языке нормы лексической сочетаемости.Объём - 1050 лексических единиц для продуктивного использования(включая лексических единиц, изученных ранее) и 1250 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивногоминимума).Основные способы словообразования:- аффиксация:образование имён существительных при помощи суффикса -ik (Grammatik);образование имён прилагательных при помощи суффикса -los (geschmacklos);- словосложение:образование сложных прилагательных путём соединения двухприлагательных (dunkelblau).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst,denn, zum Schluss usw.).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальныйвопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als.Глаголы в видовременных формах страдательного наклонения (Prasens,Prateritum).Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённыенаречия.Склонение прилагательных.Предлоги, используемые с дательным падежом. Предлоги, используемые свинительным падежом.
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Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны истраны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в немецкоязычной среде, знание и использование в устнойи письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики врамках тематического содержания.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках отобранного тематического содержания и использованиелексико-грамматических средств с их учётом.Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей(национальные праздники, традиции), образцы поэзии и прозы, доступные вязыковом отношении.Развитие умений:- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка;- кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны истраны (стран) изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках,музыкантах, спортсменах).- оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут идругое).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной,догадки, использовать при говорении и письме перифраз (толкование),синонимические средства, описание предмета вместо его названия, принепосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощьюиспользуемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕКоммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках
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тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,музыка, музей, спорт живопись, компьютерные игры). Роль книги в жизниподростка.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Молодёжная мода.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностраннымисверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностраннымстранам. Транспорт.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.Климат, погода. Стихийные бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки,достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, ихвклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели,поэты, художники, музыканты, спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уменийвести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов(этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями:- диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;- диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;- диалог-расспрос - сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам исобытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;- диалог обмен мнениями - выражать свою точку зрения и обосновывать её,высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника,
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выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям(восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций,фотографий или без их использования с соблюдением нормы речевого этикета,принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамкахкомбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамкахдиалога-обмена мнениями.Развитие коммуникативных умений монологической речи - создание устныхсвязных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в т.ч.характеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);- повествование или сообщение;- рассуждение;- выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению куслышанному (прочитанному);- изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и фактам,изложенным в тексте;- составление рассказа по картинкам;- изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций,фотографий, таблиц или без их использования.Объём монологического высказывания - 10-12 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя иодноклассников и вербально (невербально) реагировать на услышанное,использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию отвторостепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения,
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игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствоватьбазовому уровню (А2 - допороговому уровню по общеевропейской шкале).Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полнымпониманием.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опускаявторостепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста),определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбиватьтекст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (егоотдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме(неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимостидля решения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полнымпониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст наоснове его информационной переработки (смыслового и структурного анализаотдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий,восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавленияпропущенных фрагментов.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, объявление, памятка, инструкция,
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электронное сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст(таблица, диаграмма).Языковая сложность текстов для чтения должна соответствоватьбазовому уровню (А2 - допороговому уровню по общеевропейской шкале).Объём текста (текстов) для чтения - 500-600 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; заполнениеанкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка. Объём письма - до 120 слов;- создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объёмписьменного высказывания - до 120 слов;- заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного(прослушанного) текста;- преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представленияинформации;- письменное представление результатов выполненной проектной работы(объём - 100-120 слов).Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Выражение модального значения, чувства и эмоции.Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующих понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух - до 110 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речи.
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующейв немецком языке нормы лексической сочетаемости.Объём - 1200 лексических единиц для продуктивного использования(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единицдля рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивногоминимума).Основные способы словообразования:- аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -ie (die Biologie),-um (das Museum);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -sam (erholsam), -bar (lesbar).Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst,denn, zum Schluss usw).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальныйвопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Сложносочинённые предложения с наречием deshalb.Сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели ссоюзом damit.Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, konnen,mogen, сочетание wiirde + Infmitiv.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны истраны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в немецкоязычной среде, знание и использование в устнойи письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики врамках отобранного тематического содержания.Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей(национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных вязыковом отношении.Формирование элементарного представления о различных вариантахнемецкого языка.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках отобранного тематического содержания и
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использование лексико-грамматических средств с их учётом.Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Развитие умений:- писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на немецком языке;- правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);- правильно оформлять электронное сообщение личного характера всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка;- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и в питании, достопримечательности);- кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны истраны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках,композиторах, музыкантах, спортсменах);- оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут,уточнить часы работы и других ситуациях).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной,догадки, при говорении и письме перифраз (толкование), синонимическиесредства, описание предмета вместо его названия, при непосредственном общениидогадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседникомжестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний ключевыхслов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в т.ч. установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОНЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОООВ результате изучения немецкого языка на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные ипредметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО, и его успешноедальнейшее образование.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности
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организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общего образованияотражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и впроцессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. вчасти:1. Гражданского воспитания:- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;- активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества,родного края, страны;- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание ролиразличных социальных институтов в жизни человека;- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе;- представление о способах противодействия коррупции, готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательнойорганизации, готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство,помощь людям, 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, народов России;- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода;- уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране;3. Духовно-нравственного воспитания:- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора;- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознанияпоследствий поступков;- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства;4. Эстетического воспитания:- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства,
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осознание важности художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения;- понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества, стремление ксамовыражению в разных видах искусства;5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:- осознание ценности жизни;- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;- соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыков безопасного поведения вИнтернет-среде;- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;- умение принимать себя и других, не осуждая;- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умениеуправлять собственным эмоциональным состоянием;- сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека;6. Трудового воспитания:- установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, вт.ч. на основе применения изучаемого предметного знания;- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;- готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных иобщественных интересов и потребностей.7. Экологического воспитания:- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды;- повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения;- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
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осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред, готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности.8. Ценности научного познания:- ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;- овладение языковой и читательской культурой как средством познаниямира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установкана осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствоватьпути достижения индивидуального и коллективного благополучия.9. Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамкахсоциального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;- способность обучающихся во взаимодействии в условияхнеопределенности, открытость опыту и знаниям других;- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровеньсвоей компетентности через практическую деятельность, в т.ч. умение учиться удругих людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других;- навык выявления и связывания образов, способность формирования новыхзнаний, в т.ч. способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в т.ч. ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний икомпетентностей, планировать свое развитие;- умение распознавать конкретные примеры понятия по характернымпризнакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшимисвойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятиеи его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а такжеоперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивогоразвития;- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики;- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду,достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия;- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и
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действия;- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,находить позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать вотсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения немецкого языка на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- 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 противоречияв рассматриваемых 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 ипроцессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных УУД:- 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 исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объектаизучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной входе исследования (эксперимента);- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;
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- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения обих развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи изаданных критериев;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления, находить сходныеаргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) вразличных информационных источниках;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;- оценивать надежность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;- эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой универсальных учебных познавательных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных УУД:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения;- выражать свою точку зрения в устной и письменной речи;- распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, вести переговоры;- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения;- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций, публично представлять результатывыполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные иписьменные тексты с использованием иллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности какчасть коммуникативных УУД:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленной
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задачи;- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы;- обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться;- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формахработы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена командыв достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчета перед группой.Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действийобеспечивает сформированность социальных навыков и эмоциональногоинтеллекта обучающихся.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных УУД:- 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 учетом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новыхзнаний об изучаемом объекте, проводить выбор и брать ответственность зарешение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных УУД:- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;- давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения, учитыватьконтекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнойзадачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;- объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретенному опыту, находить позитивное впроизошедшей ситуации;- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей,
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оценивать соответствие результата цели и условиям.У обучающегося будут сформированы умения эмоциональногоинтеллекта как часть регулятивных УУД:- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;- выявлять и анализировать причины эмоций;- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого, регулировать способ выражения эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других какчасть регулятивных УУД:- 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 действийобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позицияличности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,устойчивого поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения программы по немецкому языку дляосновного общего образования с учётом уровня владения немецким языком,достигнутого на уровне начального общего образования.
5 КЛАССПредметные результаты освоения программы по немецкому языку кконцу обучения в 5 классе.1. Коммуникативные умения.Говорение:- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержанияречи для 5 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, свербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране (странах) изучаемого языка (до пяти реплик со стороныкаждого собеседника);- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в т.ч.характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 5 класса(объём монологического высказывания - 5-6 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 5-6фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - до 6фраз).Аудирование:
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воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами илибез 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 адаптированные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации(объём текста (текстов) для чтения - 180-200 слов), читать про себя несплошныетексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию.Письменная речь:- писать короткие поздравления с праздниками;- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевойэтикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 60слов).2. Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах;- выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичныетексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые словасогласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:- правильно писать изученные слова;- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении;- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личногохарактера.Лексическая сторона речи:- распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц,освоенных на уровне начального общего образования), обслуживающих ситуацииобщения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдениемсуществующей нормы лексической сочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные
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слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные ссуффиксами -er, -ler, -in, -chen, имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich,числительные образованные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste, именасуществительные, образованные путём соединения основ существительных (dasKlassenzimmer), распознавать и употреблять в устной и письменной речиизученные синонимы и интернациональные слова.Грамматическая сторона речи:- понимать особенности структуры простых и сложных предложенийнемецкого языка, различных коммуникативных типов предложений немецкогоязыка;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи:- нераспространённые и распространённые простые предложения (спростым и составным глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым), вт.ч. с дополнениями в дательном и винительном падежах;- побудительные предложения (в т.ч. в отрицательной форме); глаголы ввидовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении вFutur I;- модальный глагол dtirfen (в Prasens);- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степеняхсравнения, образованные по правилу и исключения; указательное местоимениеjener; - вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum);количественные и порядковые числительные (до 100).3. Социокультурные знания и умения:- использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания;- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран)изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои,родственников и друзей) на немецком языке (в анкете, формуляре);- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страныи страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страны (стран)у изучаемого языка.4. Компенсаторные умения:- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в т.ч.контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;- владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы потемам в рамках тематического содержания речи;- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна немецком языке с применением информационно- коммуникативныхтехнологий, соблюдая правила информационной
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безопасности при работе в сети Интернет;- использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч. информационно-справочные системы в электронной форме;- сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики.
6 КЛАССПредметные результаты освоения программы по немецкому языку кконцу обучения в 6 классе.1. Коммуникативные умения.Говорение:- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематическогосодержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, свербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевогоэтикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до пяти реплик состороны каждого собеседника);- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в т.ч.характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания - 7-8 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 7-8фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 7-8фраз).Аудирование:- воспринимать на слух и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительнымиопорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации(время звучания текста (текстов) для аудирования- до 1 минуты).Смысловое чтение:- читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации (объём текста (текстов) для чтения - 250-300 слов), читать про себянесплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию.Письменная речь:- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 70 слов),
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создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана,ключевых слов, картинок (объём высказывания - до 70 слов).2. Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшиеадаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонации, читать новые слова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:- правильно писать изученные слова;- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении;- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личногохарактера.Лексическая сторона речи:- распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц,освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные припомощи суффиксов -keit, -heit, -ung, имена прилагательные при помощи суффикса -isch, имена прилагательные и наречия при помощи отрицательного префикса un-,при помощи конверсии: имена существительные от глагола (das Lesen), припомощи словосложения: соединения глагола и существительного (der Schreibtisch);- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы и интернациональные слова;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи для обеспечения целостности высказывания.Грамматическая сторона речи:- понимать особенности структуры простых и сложных предложенийнемецкого языка, различных коммуникативных типов предложений немецкогоязыка; распознавать и употреблять в устной и письменной речи:сложносочинённые предложения с союзом denn;- глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении в Prateritum;- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; глаголы свозвратным местоимением sich; глаголы sitzen - setzen, liegen - legen, stehen -
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stellen, hangen; модальный глагол sollen (в Prasens);- склонение имён существительных в единственном и множественном числев родительном падеже;- личные местоимения в винительном и дательном падежах;вопросительное местоимение welch-;- числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000); предлоги,требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и винительного приответе на вопрос Wohin?.3. Социокультурные знания и умения:- использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную лексику страны (стран) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страныи страны (стран) изучаемого языка;- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.4. Компенсаторные умения:- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в т.ч.контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;- владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам врамках тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательнымэлементам;- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна немецком языке с применением информационно- коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;- использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч. информационно-справочные системы в электронной форме;- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, с людьми другой культуры;- сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики. 7 КЛАССПредметные результаты освоения программы по немецкому языку кконцу обучения в 7 классе.1. Коммуникативные умения.Говорение:- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающийразличные виды диалогов) в рамках тематического содержания
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речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или)зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране(странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника);- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в т.ч.характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания - 8-9 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительнымиопорами (объём - 8-9 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектнойработы (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 1,5 минут).Смысловое чтение:- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой)информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте вэксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения - до 350 слов),читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и пониматьпредставленную в них информацию.Письменная речь:- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 90 слов), создаватьнебольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевыхслов, таблиц (объём высказывания - до 90 слов).2. Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшиеаутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читатьновые слова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:- правильно писать изученные слова;
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- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:- распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормылексической сочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощисуффикса -ieren, имена существительные при помощи суффиксов -schaft, -tion,префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные от прилагательных(das Grim), при помощи словосложения: соединения прилагательного исуществительного (die Kleinstadt);- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;Грамматическая сторона речи:- понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать иупотреблять в устной и письменной речи: сложносочинённые предложения снаречием darum;- сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass),причины (с союзом weil), условия (с союзом wenn);- предложения с глаголами, требующими употребления после них частицыzu и инфинитива;- предложения с неопределённо-личным местоимением man, в т.ч. смодальными глаголами; модальные глаголы в Prateritum; отрицания kein, nicht,doch; - числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000).3.Социокультурные знания и умения:- использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания;- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемогоязыка в рамках тематического содержания речи;- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурномнаследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка;- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.4. Компенсаторные умения:- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в т.ч.контекстуальную, при непосредственном общении переспрашивать, просить
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повторить, уточняя значения незнакомых слов, игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;- владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам врамках тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательнымэлементам;- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна немецком языке с применением информационно- коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;- использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч. информационно-справочные системы в электронной форме; достигать взаимопонимания в процессеустного и письменного общения с носителями иностранного языка, с людьмидругой культуры; сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики.
8 КЛАССПредметные результаты освоения программы по немецкому языку кконцу обучения в 8 классе.1. Коммуникативные умения.Говорение:- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающийразличные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи для 8 класса встандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или)зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране(странах) изучаемого языка (до семи реплик со стороны каждого собеседника);- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в т.ч.характеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания - до 9-10 фраз), выражать и краткоаргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 9-10фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 9-10 фраз).Аудирование:- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (времязвучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут).Смысловое чтение:
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- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста(текстов) для чтения - 350-500 слов), читать несплошные тексты (таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них информацию.Письменная речь:- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 110 слов), создаватьнебольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и(или) прочитанного/прослушанного текста (объём высказывания - до 110 слов).2. Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читатьвслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласноосновным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:- правильно писать изученные слова;- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:- распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдением существующих нормлексической сочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные припомощи суффикса -ik, имена прилагательные при помощи суффикса -los, именаприлагательные путём соединения двух прилагательных (dunkelblau);- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныемногозначные слова, синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности
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высказывания; Грамматическая сторона речи:- понимать особенности структуры простых и сложных предложенийнемецкого языка, различных коммуникативных типов предложений немецкогоязыка; распознавать и употреблять в устной и письменной речи:сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als; глаголы ввидовременных формах страдательного залога (Prasens, Prasteritum); наиболеераспространённые глаголы с управлением и местоимённые наречия; склонениеприлагательных; предлоги, используемые с дательным падежом; предлоги,используемые с винительным падежом.3. Социокультурные знания:- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знанияо национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран)изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;- кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны)изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности,выдающиеся люди);- оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут идругих ситуациях).4. Компенсаторные умения:- использовать при чтении и аудировании языковую, в т.ч.контекстуальную, догадку, при непосредственном общении переспрашивать,просить повторить, уточняя значения незнакомых слов, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации;- владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам врамках тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательнымэлементам;- рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна немецком языке с применением информационно- коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;- использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч. информационно-справочные системы в электронной форме;- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, людьми другой культуры;- сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики. 9 КЛАСС
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Предметные результаты освоения программы по немецком) языку кконцу обучения в 9 классе.1. Коммуникативные умения.Говорение:- вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос),диалог обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартныхситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорамиили без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах)изучаемого языка (до 6-8 реплик со стороны каждого собеседника);- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в т.ч.характеристика, повествование или сообщение, рассуждение) с вербальными и(или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи(объём монологического высказывания - до 10-12 фраз), излагать основноесодержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или)вербальными опорами (объём - 10-12 фраз), излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём - 10-12 фраз).Аудирование:- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (времязвучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут)Смысловое чтение:- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста(текстов) для чтения - 500-600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них информацию.Письменная речь:- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 120 слов), создаватьнебольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы,прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания - до 120 слов),заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного)текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём100- 120 слов).2.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:
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- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах;- владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие текстыобъёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые словасогласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:- правильно писать изученные слова;- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:- распознавать в устной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормылексической сочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные припомощи суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи суффиксов-sam, -bar;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры, распознавать и употреблять вустной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечениялогичности и целостности высказывания.Грамматическая сторона речи:- понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать иупотреблять в устной и письменной речи: сложносочинённые предложения снаречием deshalb;- сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели ссоюзом damit;- формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, konnen,mogen, сочетание wiirde + Infinitiv.3. Социокультурные знания и умения:- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемогоязыка в рамках тематического содержания речи (основные национальныепраздники, обычаи, традиции);- иметь элементарные представления о различных вариантах немецкогоязыка;- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурномнаследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять



236

Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностраннымгостям в ситуациях повседневного общения.4. Компенсаторные умения:- использовать при говорении переспрос, использовать при говорении иписьме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета- вместо его названия, при чтении и аудировании языковую догадку, в т.ч.контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;- владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам врамках тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательнымэлементам;- рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна иностранном языке с применением информационно- технологическихтехнологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сетиИнтернет;- использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч. информационно-справочные системы в электронной форме;- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, людьми другой культуры;- сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики.
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2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ«ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный(английский) язык» составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральнойрабочей программой учебного предмета «Второй иностранный (английский)язык» Федеральной образовательной программы ООО.Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный (английский)язык» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно -программа по второму иностранному (английскому) языку, второй иностранный(английский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по второму иностранному(английскому) языку.
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по второму иностранному (английскому) языку на уровнеосновного общего образования составлена на основе требований к результатамосвоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, атакже на основе характеристики планируемых результатов духовно- нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вфедеральной рабочей программе воспитания.Программа по второму иностранному (английскому) языку разработана сцелью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы поучебному предмету, даёт представление о целях образования, развития ивоспитания обучающихся на уровне основного общего образования средствамиучебного предмета. Программа по второму иностранному (английскому) языкуустанавливает распределение обязательного предметного содержания по годамобучения, последовательность их изучения с учётом особенностей структурыанглийского языка, межпредметных связей второго иностранного (английского)языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне основного общегообразования с учётом возрастных особенностей обучающихся.Изучение второго иностранного (английского) языка направлено наформирование коммуникативной культуры обучающихся, способствует общемуречевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности,расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.Построение программы по второму иностранному (английскому) языкуимеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждомклассе даются новые элементы содержания и определяются новые требования. Впроцессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы иконструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале ирасширяющемся тематическом содержании речи.Одной из важных особенностей изучения второго иностранного(английского) языка является опора на сформированные в процессе изучения
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первого иностранного языка коммуникативные умения и сопоставлениеосваиваемых языковых явлений с первым иностранным и русским языком.Процесс изучения второго иностранного (английского) языка можетбыть интенсифицирован при следовании следующим принципам:- принцип комплексности, который актуален не только в отношениивзаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности через интеграциюкоммуникативных задач. Данный принцип обеспечивает формирование единоймультилингвальной коммуникативной компетенции через учёт уровня развитиякоммуникативной компетенции в других языках и опору на неё;- сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение исопоставление коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, первогои второго иностранных языков. Реализация этого принципа выступаетинструментом оптимизации обучения, формирования металингвистическогосознания обучающихся;- принцип интенсификации учебного труда обучающихся, которыйпродиктован необходимостью ускорить учебный процесс и внутреннимихарактеристиками овладения вторым иностранным языком, позволяющим этоспроводить;- принцип межкультурной направленности обучения, который позволяетрасширить взгляд на процесс межкультурной коммуникации. В соответствии сэтим принципом обязательными становятся сопоставительные приёмы ссоциокультурным материалом, которые помогают, с одной стороны, избежатьдублирования содержания обучения, а с другой - побуждают к анализусоциокультурного содержания, рефлексии своей собственной культуры.Интенсификация учебного процесса возможна при использованииследующих стратегий:- совершенствование познавательных действий обучающихся;- перенос учебных умений;- перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений;- повышенные по сравнению с первым иностранным языком объёмы новогограмматического и лексического материала;- совместная отработка элементов лингвистических явлений;- использование интегративных упражнений и заданий, требующихпроблемного мышления;- рациональное распределение классных и домашних видов работ;- большая самостоятельность и автономность обучающегося в учении.Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, атакже особенности организации учебного процесса при изучении второгоиностранного (английского) языка приводит к переосмыслению целей исодержания обучения учебному предмету.Цели иноязычного образования формулируются на ценностном,когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных,метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языкиявляются средством общения и самореализации и социальной адаптации,
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развития умений поиска, обработки и использования информации впознавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота,развития национального самосознания.Целью иноязычного образования является формированиекоммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких еёсоставляющих, как:- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёхосновных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) всоответствии с отобранными темами общения, освоение знаний о языковыхявлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном ииностранном языках;- социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре,традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения,отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5-9классов на разных этапах (5-7 и 8-9 классы), формирование умения представлятьсвою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения вусловиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами второгоиностранного (английского) языка формируются ключевыеуниверсальные учебные компетенции, включающие образовательную,ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную,информационную, социально-трудовую и компетенцию личностногосамосовершенствования.Основными подходами к обучению второму иностранному (английскому)языку признаются компетентностный, системно-деятельностный,межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможностьреализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов врамках содержания, отобранного для основного общего образования,использования новых педагогических технологий (дифференциация,индивидуализация, проектная деятельность и другие технологии) и использованиясовременных средств обучения.Требования к предметным результатам для основного общего образованияконстатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться навтором иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно,непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на уровневыживания (уровне А1 в соответствии с Общеевропейскими компетенциямивладения иностранным языком). При учёте выше названных принциповинтенсификации обучения и при условии изучения второго иностранного языка неменее 2 часов в неделю с 5 по 9 класс может быть достигнут допороговый (А2)уровень владения вторым иностранным
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(английским) языком.Место учебного предмета «Второй иностранный (английский) язык» вучебном планеОбщее число часов для изучения второго иностранного (английского) языкана уровне основного общего образования - 340 часов: в 5 классе - 68 часов (2 часа внеделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа внеделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа внеделю).
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕКоммуникативные 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 с иностранными сверстниками.Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город (село).Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, поэты.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор(в том числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливореагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться напредложение и отказываться от предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, запрашивать интересующую информацию.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в
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стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематическогосодержания речи класса с использованием вопросов, ключевых слов и (или)иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране (странах) изучаемого языка.Объём диалога - до 3 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 использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткоеизложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций,фотографий.Объём монологического высказывания - 4 фразы.АудированиеРазвитие коммуникативных умений аудирования на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное;при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия ипонимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащихотдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации с использованием и безиспользования иллюстраций.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты.Смысловое чтениеРазвитие сформированных на уровне начального общего образования уменийчитать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные
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аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умениенаходить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личногохарактера, сообщение информационного характера, стихотворение, несплошнойтекст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения - 150 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи на базе умений, сформированных науровне начального общего образования:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом,Рождеством, днём рождения);заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка (объём сообщения - до 30 слов).Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразовогоударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным правиламчтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенныхна изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, 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 70 слов. Графика, орфография ипунктуация Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и
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восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении иобращении, апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной речи и письменном текстелексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдениемсуществующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.Объём изучаемой лексики: 300 лексических единиц для продуктивногоиспользования и 400 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 300лексических единиц продуктивного минимума).Основной способ словообразования - аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -ег/-ог(teacher/visitor), -1st (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American);образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);образование имён прилагательных, имён существительных и наречий припомощи отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually).Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной речи и письменном текстеизученных морфологических форм и синтаксических конструкций английскогоязыка.Предложения с начальным It.Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense. Предложения скраткими глагольными формами.Глагольная конструкция have got.Вопросительные предложения (альтернативный и разделительныйвопросы в Present Simple).Предложения с there + to be.Имена существительные во множественном числе, в том числе именасуществительные, имеющие форму только множественного числа.Неопределённый, определённый и нулевой артикли с существительными(наиболее распространённые случаи употребления).Личные и притяжательные местоимения. Количественные числительные (1-100). Предлоги места, направления, времени. Социокультурные знания иуменияЗнание и использование социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «Вшколе»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее



244

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранноготематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных национальныхпраздников (Рождества, Нового года и других праздников), с особенностями образажизни и культуры страны (стран) изучаемого языка известнымидостопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с доступными вязыковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке.Формирование умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственникови друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевыхслов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕКоммуникативные 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.Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,спорт).Внешность и характеристики человека.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимыйпредмет, правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России ииностранным странам.
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Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, поэты, учёные.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающегона позицию отвечающего и наоборот.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографийс соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемогоязыка.Объём диалога - до 3 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устныхсвязных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткоеизложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций,фотографий.Объём монологического высказывания - 5-6 фраз.Аудирование
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При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов,содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозироватьсодержание текста по заголовку (началу текста), игнорировать незнакомыеслова, несущественные для понимания основного содержания, пониматьинтернациональные слова в контексте.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умениянаходить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение не сплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в томчисле рассказ, сообщение информационного характера, сообщение личногохарактера, объявление, стихотворение, не сплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения - 160-180 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений всоответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с
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нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка (объём письма - до 50 слов);создание небольшого письменного высказывания с использованием образца,плана, иллюстраций (объём письменного высказывания - до 50 слов).
Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенныхна изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. Тексты длячтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух - до 70 слов. Графика, орфография ипунктуация Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении иобращении, апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в в устной речи и письменном текстелексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдениемсуществующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте различныхсредств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.Объём около 450 лексических единиц для продуктивного использования(включая 300 лексических единиц, изученных ранее) и около 550 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая 450 лексических единицпродуктивного минимума).Основной способ словообразования - аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -ing (reading), -er/-or, -ist;образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), - ing(amazing), -less (useless), -ive (impressive), -ian/-an;образование наречий с помощью суффикса -1у;образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th;
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образование прилагательных и наречий с помощью префикса un-. Синонимы.Антонимы. Интернациональные слова.Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной речи и письменном текстеизученных морфологических форм и синтаксических конструкций английскогоязыка.Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах.Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении в Present Continuous Tense и Past Simple Tense.Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense вповествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий испециальный вопросы) предложениях.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы) в Present Continuous.Предложения с начальным There + to be в Past/Present Simple Tense.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could).Различные грамматические средства для выражения будущего времени:Simple Future, to be going to, Present Continuous.Личные местоимения в объектном падеже.Множественное число существительных, образованное по правилу, иисключения.Слова, выражающие количество (many/much).Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные(somebody, anybody, something, anything и другие), every и производные (everybody,everything и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных предложениях.Числительные для обозначения дат и больших чисел (10-1000). Указательныеместоимения this - these, that - those.Конструкции с глаголами на -ing и I’d like to....Конструкции It takes me ... to do something, to look/feel/be happy. Предлогивремени: at, in, on и предлоги места.Социокультурные знания и уменияЗнание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «Вмагазине»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках тематическогосодержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании ипроведении досуга, этикетные особенности посещения гостей).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом),некоторыми национальными символами, традициями проведения основныхнациональных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и другихпраздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран)
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изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторымивыдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами детскойпоэзии и прозы на английском языке.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственникови друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числеконтекстуальной.Использование при формулировании собственных высказываний ключевыхслов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕКоммуникативные 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, сбалансированноепитание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимыйпредмет, 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.
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Проблемы выбора профессии.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:учёные, писатели, поэты, спортсмены.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести:диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающегона позицию отвечающего и наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций,фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах)изучаемого языка.Объём диалога - до 4 реплик со стороны каждого собеседника. Развитиекоммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),в том числе характеристика (черты характера реального человека илилитературного персонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного(прослушанного) текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с
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использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций,фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания - 7 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенезнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенныедля понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозироватьсодержание текста по заголовку (началу текста), последовательность главныхфактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагаетумение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное пониманиеинформации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме.Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественногопроизведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярногохарактера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарныйрецепт, сообщение личного характера, стихотворение,
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несплошной текст (таблица, диаграмма).Объём текста (текстов) для чтения - до 200 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составлениеплана прочитанного текста;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка (объём письма - до 75 слов);создание небольшого письменного высказывания с использованием образца,плана, таблицы (объём письменного высказывания - до 75 слов).Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщениеинформационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера.Объём текста для чтения вслух - до 80 слов. Графика, орфография ипунктуация Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении иобращении, апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной речи и письменном текстелексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдениемсуществующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте различныхсредств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.Объём - 600 лексических единиц для продуктивного использования (включая450 лексических единиц, изученных ранее) и 650 лексических единиц
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для рецептивного усвоения (включая 600 лексических единиц продуктивногоминимума).Основной способ словообразования - аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов: -er/-or(teacher/visitor), -1st (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation);образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); образованиечислительных с помощью суффиксов: -teen, -ty, -th; образованиеприлагательных с -ed/-ing;образование имён прилагательных и наречий при помощи префикса un-.Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной речи и письменном текстеизученных морфологических форм и синтаксических конструкций английскогоязыка.Глагольная конструкция have got.Предложения с Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Continuous.Вопросительные предложения (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы) в изученных временах. Конструкция used to + инфинитивглагола. Количественные и порядковые числительные.Имена существительные во множественном числе, в том числе именасуществительные, имеющие форму только множественного числа.Неопределённый, определённый и нулевой артикли с существительными(наиболее распространённые случаи употребления).Личные и притяжательные местоимения.Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу, иисключения).Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными ссоюзными словами who, which, that.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to/could, must, may, should).Слова, выражающие количество (little/a little, few/а few, many/much).Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as. Предложения c such/so.Социокультурные знания и уменияЗнание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе»,«Проведение досуга», «Во время путешествия»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранноготематического содержания (основные национальные праздники, традиции впитании и проведении досуга, система образования).Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого
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языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников(Рождества, Нового года и других праздников), с особенностями образа жизни икультуры страны (стран) изучаемого языка (известнымидостопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными вязыковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английскомязыке.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственникови друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); правильнооформлять электронное сообщение личного характера всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться означении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов имимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕКоммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание. Посещение врача.
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Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношениек ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка синостранными сверстниками.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.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уменийвести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение кдействию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различныевиды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающегона позицию отвечающего и наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций,фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах)изучаемого языка.Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника. Развитиекоммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),в том числе характеристика (черты характера реального человека илилитературного персонажа);
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повествование (сообщение);выражение и аргументирование своего мнения по отношению куслышанному (прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного)текста;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций,фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания - 7-8 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное,использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельныхдеталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию отвторостепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения,игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полнымпониманием содержания.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:
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определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опускаявторостепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста),определять логическую последовательность главных фактов, событий,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, оцениватьнайденную информацию с точки зрения её значимости для решениякоммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полнымпониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст наоснове его информационной переработки (смыслового и структурного анализаотдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий,восстанавливать текст из разрозненных абзацев.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок изхудожественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера,сообщение информационного характера, объявление, меню, электронноесообщение личного характера, стихотворение.Объём текста (текстов) для чтения - 250 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка (объём письма - до 80 слов);создание небольшого письменного высказывания с использованием образца,плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём письменноговысказывания - до 80 слов).Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.



258

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух - до 90 слов. Графика, орфография ипунктуация Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении иобращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally, on the one hand,on the other hand), апострофа.Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронноесообщение личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующейв английском языке нормы лексической сочетаемости.Объём - 700 лексических единиц для продуктивного использования (включая600 лексических единиц, изученных ранее) и 750 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 700 лексических единиц продуктивногоминимума).Основной способ словообразования - аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов: -er/-or, -ness,-ist, -ship, -ing, -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity/-ty;образование имён прилагательных с помощью суффиксов -у, -ic, -ful, -al, - ly,-ian/-an, -ent, -ing, -ous, -ible/-able, -less, -ive, inter-;образование наречий с помощью суффикса -1у; образование числительных спомощью -teen, -ty, -th;образование имён прилагательных и наречий с помощью отрицательныхпрефиксов in-/im-/un-/dis-/ir-.образование глаголов с помощью префиксов: re-, dis-, mis- и суффиксов - ize/-ise. Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной речи и письменном текстеизученных морфологических форм и синтаксических конструкций английскогоязыка.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными ссоюзными словами who, which, that.Глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении Present Perfect (Past Perfect Tense, Future-in-the-Past).Различные грамматические средства для выражения будущего времени:Simple Future, to be going to, Present Continuous.Модальные глаголы.Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные
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и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшемвремени.Конструкция used to + инфинитив глагола.Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. Наиболееупотребительные формы страдательного залога.Условных предложений реального и нереального характера в настоящем,будущем и прошлом (Conditional 0,1, II).Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях внастоящем и прошедшем времени.Согласование времён в рамках сложного предложения в планенастоящего и прошлого.Возвратные местоимения. Конструкция both ... and ....Местоимения other/another, both, all, one, both ... and, either ... or, neither ...nor. Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны истраны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в англоязычной среде, знание и использование в устной иписьменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики врамках тематического содержания.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках отобранного тематического содержания и использованиелексико-грамматических средств с их учётом.Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников) сособенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), сдоступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков наанглийском языке.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны истраны (стран) изучаемого языка.Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей(национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных вязыковом отношении.Развитие умений:кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка(культурные явления, события, достопримечательности);кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны истраны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках,
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музыкантах, спортсменах);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другиеситуации).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия,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.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕКоммуникативные 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. Досуги увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,музыка, музей, спорт, живопись, компьютерные игры). Роль книги в жизниподростка.Внешность и характеристики человека.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание. Посещение врача.Покупки. Карманные деньги. Молодёжная мода.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающейсреды. Климат, погода. Стихийные бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Технический прогресс.Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки,достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, ихвклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели,поэты, художники, музыканты, спортсмены.
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ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уменийвести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов(этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающегона позицию отвечающего и наоборот;диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её,высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражатьсомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение,удивление, радость, огорчение и другие.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций,фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета,принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устныхсвязных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование (сообщение); рассуждение;выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению куслышанному (прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного)текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным втексте; составление рассказа по картинкам; изложение результатов выполненнойпроектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций,фотографий, таблиц или без их использования.
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Объём монологического высказывания - 7-9 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное,использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельныхдеталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию отвторостепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствоватьбазовому уровню (А2 - допороговому уровню по общеевропейской шкале).Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полнымпониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опускаявторостепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста),определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбиватьтекст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (егоотдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение находить прочитанном тексте и понимать
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запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) иимплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точкизрения её значимости для решения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полнымпониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст наоснове его информационной переработки (смыслового и структурного анализаотдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий,восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавлениявыпущенных фрагментов.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронноесообщение личного характера, стихотворение, не сплошной текст (таблица,диаграмма).Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовомууровню (А2 - допороговому уровню по общеевропейской шкале).Объём текста (текстов) для чтения - 250-300 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка (объём письма - до 90 слов);создание небольшого письменного высказывания с использованием образца,плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём письменноговысказывания - до 90 слов);заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного(прослушанного) текста;письменное представление результатов выполненной проектной работы(объём - 70-90 слов).Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Выражение модального значения, чувства и эмоции.Различение на слух британского и американского вариантов
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произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях.Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух - до 100 слов. Графика, орфография ипунктуация Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении иобращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь(например, в английском языке: firstly/flrst of all, secondly, finally, on the one hand,on the other hand), апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.
Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной речи и письменном текстелексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдениемсуществующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте различныхсредств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.Объём - 850 лексических единиц для продуктивного использования (включая700 лексических единиц, изученных ранее) и 900 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 850 лексических единиц продуктивногоминимума).Основной способ словообразования - аффиксации:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- исуффикса -ise/-ize;образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- исуффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -sion/-tion, -ment, -ity, -ness, -ship;образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-,inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ly, -fill, -ian/-an, -ing, -ive, -less, -ous,-y, -ese, -ish;образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -1у;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th.Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения иаббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly,however, finally, at last и другие).
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Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной речи и письменном текстеизученных морфологических форм и синтаксических конструкций английскогоязыка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have myhair cut.).Условные предложения нереального характера (Conditional О, I, II).Конструкции для выражения предпочтения I prefer .../ I’d prefer .../ I’drather ....Конструкция I wish....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.Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего ипрошлого.Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях внастоящем и прошедшем времени.Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to doingsomething.Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, haveto, should, need, shall, might, would).Страдательный залог (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive).Неличные формы глагола (инфинитив, герундий).Наречия: too, enough.Предложения с конструкцией either ... or ..., neither ... nor.Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны истраны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в англоязычной среде, знание и использование в устной иписьменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики врамках отобранного тематического содержания (основные национальныепраздники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, системаобразования).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных национальныхпраздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и другихпраздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемогоязыка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимисялюдьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы дляподростков на английском языке.Формирование элементарного представление о различных вариантаханглийского языка.Осуществление межличностного и межкультурного общения с
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использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны истраны (стран) изучаемого языка.Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственникови друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); правильнооформлять электронное сообщение личного характера всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании, достопримечательности);кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны(стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов,музыкантов, спортсменов);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнитьчасы работы и другие ситуации).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки, при говорении и письме - перифраза (толкования),синонимических средств, описание предмета вместо его названия, принепосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощьюиспользуемых 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 пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОООВ результате изучения второго иностранного (английского) языка на уровнеосновного общего образования у обучающегося будут сформированы личностные,метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОСООО и его успешное дальнейшее образование.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
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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 нормамиповедения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общегообразования отражают готовность обучающихся руководствоватьсясистемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опытадеятельности на её основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в т.ч. в части:1) гражданского воспитания:- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;- активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества,родного края, страны;- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание ролиразличных социальных институтов в жизни человека;- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе;- представление о способах противодействия коррупции, готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательнойорганизации;- 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, народов России;- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России - к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода;- уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора;- готовность оценивать своё поведение 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;
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4) эстетического воспитания:- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;- осознание важности художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения;- понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества;- стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия:- осознание ценности жизни;- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в Интернет среде;- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя идругих, не осуждая;- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умениеуправлять собственным эмоциональным состоянием;- сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека.6) трудового воспитания:- установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, втом числе на основе применения изучаемого предметного знания;- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности;- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образованияи жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;7) экологического воспитания:- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и
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оценки их возможных последствий для окружающей среды;- повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических 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, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;- овладение языковой и читательской культурой как средством познаниямира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установкана осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствоватьпути достижения индивидуального и коллективного благополучия;9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,- соответствующих деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамкахсоциального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;- способность обучающихся взаимодействовать в условияхнеопределенности, открытость опыту и знаниям других;- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровеньсвоей компетентности через практическую деятельность, в том числе умениеучиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания,навыки и компетенции из опыта других;- навык выявления и связывания образов, способность формирования новыхзнаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы обобъектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицитсобственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;- умение распознавать конкретные примеры понятия по характернымпризнакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшимисвойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятиеи его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а такжеоперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивогоразвития;- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики;- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;



270

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения 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,находить позитивное в произошедшей ситуации;- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения второго иностранного (английского) языка науровне основного общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений);- устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых 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 ипроцессов;- проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных УУД- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливатьискомое и данное;- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объектаизучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную
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в ходе исследования (эксперимента);- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения обих развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных УУД:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;- оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;- эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных УУД:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения;- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры;- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 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 задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные иписьменные тексты с использованием иллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности
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как часть коммуникативных УУД:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат 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 групповых формахработы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена командыв достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой.Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действийобеспечивает сформированность социальных навыков и эмоциональногоинтеллекта обучающихся.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных УУД:- 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 исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новыхзнаний об изучаемом объекте;- проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных УУД:- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;- давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
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- объяснять причины достижения (не достижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное впроизошедшей ситуации;- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;- оценивать соответствие результата цели и условиям.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллектакак часть регулятивных УУД:- различать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;- выявлять и анализировать причины эмоций;- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;- регулировать способ выражения эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других какчасть регулятивных УУД:- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать своёправо на ошибку и такое же право другого, принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;- осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формированиесмысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения программы по второму иностранному(английскому) языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков вучебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражатьсформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговомуровне в совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной,компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).
5 КЛАССПредметные результаты освоения программы по второмуиностранному (английскому) языку к концу обучения в 5 классе:Владеть основными видами речевой деятельности:говорение:- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержанияречи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или)зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране(странах) изучаемого языка (до 3 реплик со стороны каждого собеседника);- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём
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монологического высказывания - 4 фразы), излагать основное содержаниепрочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 4фразы), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - до 4фраз);аудирование:- воспринимать на слух и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительнымиопорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста(текстов) для аудирования - до 1 минуты);смысловое чтение:- читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации (объём текста (текстов) для чтения - 150 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 в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах)изучаемого языка (объём сообщения - до 30 слов);Владетьфонетическими навыками:- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшиеадаптированные аутентичные тексты объёмом до 70 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые словасогласно основным правилам чтения;Владеть орфографическими навыками:- правильно писать изученные слова;Владеть пунктуационными навыками:- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;Распознавать:- распознавать в устной речи и письменном тексте 300 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 400 лексических единиц для рецептивного усвоения
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(включая 300 лексических единиц продуктивного минимума);- понимать особенности структуры простых и сложных предложенийанглийского языка, различных коммуникативных типов предложений английскогоязыка;- распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте:предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense; предложения скраткими глагольными формами; глагольная конструкция have got;- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросыв Present Simple);- предложения с there + to be;- имена существительные во множественном числе, в том числе именасуществительные, имеющие форму только множественного числа;- неопределённый, определённый и нулевой артикли с существительными(наиболее распространённые случаи употребления); личные и притяжательныеместоимения; количественные числительные (1-100); предлоги места, направления,времени;Владеть социокультурными знаниями и умениями:- использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания;- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран)изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои,родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре);- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страныи страны (стран) изучаемого языка;- кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка;Владеть компенсаторными умениями:- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числеконтекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна английском языке с применением информационно- коммуникативныхтехнологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе вИнтернете;- использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме.
6 КЛАССПредметные результаты освоения программы по второмуиностранному (английскому) языку к концу обучения в 6 классе:Владеть основными видами речевой деятельности:говорение:
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- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематическогосодержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения свербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевогоэтикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 3 реплик со стороныкаждого собеседника);- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания - 5-6 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 5-6фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 5-6фраз);аудирование:- воспринимать на слух и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительнымиопорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации(время звучания текста (текстов) для аудирования- до 1 минуты);смысловое чтение:- читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации (объём текста (текстов) для чтения - 160-180 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 речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной информации,писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 50 слов),создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана,ключевых слов, картинок (объём высказывания- до 50 слов);Владетьфонетическими навыками:- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшиеадаптированные аутентичные тексты объёмом до 70 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые словасогласно основным правилам чтения;
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Владеть орфографическими навыками:- правильно писать изученные слова;Владеть пунктуационными навыками:- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;Распознавать:- распознавать в устной речи и письменном тексте 450 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 550 лексических единиц (включая 300 лексических единиц,освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные спомощью суффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, - less, -ive, -al, -ian/ -an, наречия с помощью суффикса -ly, числительные с помощьюсуффиксов -teen, -ty, -th;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы и интернациональные слова;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи для обеспечения целостности высказывания;- понимать особенности структуры простых и сложных предложенийанглийского языка, различных коммуникативных типов предложений английскогоязыка;- распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте:побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; глаголы ввидовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении вPresent Continuous Tense и Past Simple Tense;- правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense вповествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий испециальный вопросы) предложениях;- все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы) в Present Continuous;- предложения с начальным There + to be в Past/Present Simple Tense;модальные глаголы и их эквиваленты (can/could);- различные грамматические средства для выражения будущего времени:Simple Future, to be going to, Present Continuous; личные местоимения в объектномпадеже;- множественное число существительных, образованное по правилу, иисключения;- слова, выражающие количество (many/much);- возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные(somebody, anybody, something, anything и другие), every и производные
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(everybody, everything, и другие) в повествовательных (утвердительных иотрицательных) и вопросительных предложениях;- числительные для обозначения дат и больших чисел (10-1000);указательные местоимения this - these, that - those; конструкции с глаголами на - ingи I’d like to...; предлоги времени: at, in, on и предлоги места;Владеть социокультурными знаниями и умениями:- использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную лексику страны (стран) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страныи страны (стран) изучаемого языка;- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;Владеть компенсаторными умениями:- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числеконтекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна английском языке с применением информационно- коммуникативныхтехнологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе вИнтернете;- использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, с людьми другой культуры;- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики. 7 КЛАССПредметные результаты освоения программы по второмуиностранному (английскому) языку к концу обучения в 7 классе:Владеть основными видами речевой деятельности:говорение:- есть разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающийразличные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартныхситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами,с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемогоязыка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника);- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или)
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зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания - 7 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительнымиопорами (объём - 7 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектнойработы (объём - 7 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 минуты);смысловое чтение:- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой)информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте вэксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения - до 200 слов),читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и пониматьпредставленную в них информацию, определять последовательность главныхфактов (событий) в тексте;- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания - 7 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительнымиопорами (объём - 7 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектнойработы (объём - 7 фраз);владетьфонетическими навыками:- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшиеаутентичные тексты объёмом до 80 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читатьновые слова согласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками:- правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками:- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;распознавать
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- распознавать в устной речи и письменном тексте 600 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 650 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормылексической сочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: образование имёнприлагательных и наречий при помощи префиксов un-, образование имёнсуществительных при помощи суффиксов: -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist,tourist), -sion/-tion (discussion/invitation), образование наречий при помощисуффикса -ly (recently), образование числительных с помощью суффиксов -teen,-ty, -th, образование прилагательных с -ed/-ing;- понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи: глагольнаяконструкция have got;- предложения с Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/FutureContinuous; вопросительные предложения (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы) в изученных временах; конструкция used to + инфинитивглагола; количественные и порядковые числительные;- имена существительные во множественном числе, в том числе именасуществительные, имеющие форму только множественного числа;- неопределённый, определённый и нулевой артикли с существительными(наиболее распространённые случаи употребления); личные и притяжательныеместоимения;- степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу, иисключения);- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными ссоюзными словами who, which, that;- модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to/could, must, may,should);- слова, выражающие количество (little/a little, few/а few, many/much).- предложения с конструкциями as ... as, not so ... as; предложения c such/so;Владеть социокультурными знаниями и умениями:- использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания;- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемогоязыка в рамках тематического содержания речи;- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурномнаследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка;- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;Владеть компенсаторными умениями:
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- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числеконтекстуальную, при непосредственном общении - переспрашивать, проситьповторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна английском языке с применением информационно- коммуникативныхтехнологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе вИнтернете;- использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, с людьми другой культуры;- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики.
8 КЛАССПредметные результаты освоения программы по второмуиностранному (английскому) языку к концу обучения в 8 классе:Владеть основными видами речевой деятельности:говорение:- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающийразличные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартныхситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами,с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемогоязыка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания - до 7-8 фраз), выражать и кратко аргументироватьсвоё мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текстас вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 7-8 фраз), излагатьрезультаты выполненной проектной работы (объём - 7-8 фраз);аудирование:- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (времязвучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут), прогнозироватьсодержание звучащего текста по началу сообщения;



282

смысловое чтение:- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста(текстов) для чтения - 250 слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы)и понимать представленную в них информацию, определять последовательностьглавных фактов (событий) в тексте;письменная речь:- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 80 слов), создаватьнебольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и(или) прочитанного/прослушанного текста (объём высказывания - до 80 слов);Владетьфонетическими навыками:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произноситьслова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения ивыразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 250 слов, построенныена изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новыеслова согласно основным правилам чтения;Владеть орфографическими навыками:- правильно писать изученные слова;Владеть пунктуационными навыками:- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;Распознавать:- распознавать в устной речи и письменном тексте 750 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 700 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдением существующих нормлексической сочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации:образование имён существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence(performance/residence), -ity (activity), -ship (friendship), -ness, -ment, образованиеимён прилагательных с помощью суффиксов -ous, -1у, -у, -less, -fill, образованиечислительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th, образование
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имён прилагательных и наречий с помощью отрицательных префиксов in-/im-/un-/dis-/ir-, образование глаголов с помощью префиксов re-, dis-, mis- и суффиксов-ize/-ise;- понимать особенностей структуры простых и сложных предложенийанглийского языка, различных коммуникативных типов предложений английскогоязыка;- распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте:сложноподчинённые предложения с придаточными определительными ссоюзными словами who, which, that;глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении Present Perfect (Past Perfect tense, Future-in-the-Past);различные грамматические средства для выражения будущего времени:Simple Future, to be going to, Present Continuous;модальные глаголы; повествовательные (утвердительные и отрицательные),вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем ипрошедшем времени;конструкция used to + инфинитив глагола;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something;наиболее употребительные формы страдательного залога; условныхпредложений реального и нереального характера в настоящем, будущем ипрошлом (Conditional О, I, II);косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях внастоящем и прошедшем времени;согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего ипрошлого;возвратные местоимения; конструкция both ... and ...;местоимения other/another, both, all, one, both ... and, either ... or, neither ...nor; Владеть социокультурными знаниями и умениями:- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используязнания о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран)изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;- кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны)изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности,выдающиеся люди), оказывать помощь иностранным гостям в ситуацияхповседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщитьвозможный маршрут и другие ситуации);Владеть компенсаторными умениями:- использовать при чтении и аудировании языковую, в т.ч.контекстуальную, догадку, при непосредственном общении - переспрашивать,просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержанияпрочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте
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запрашиваемой информации;- понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учётом;- рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна английском языке с применением информационно- коммуникативныхтехнологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе вИнтернете;- использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, людьми другой культуры;- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики.
9 КЛАССПредметные результаты освоения программы по второмуиностранному (английскому) языку к концу обучения в 9 классе:Владеть основными видами речевой деятельности:говорение:- вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос),диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартныхситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорамиили без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах)изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника, до 5 реплик состороны каждого собеседника в рамках диалога - обмена мнениями);- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и(или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи(объём монологического высказывания - до 7-9 фраз), излагать основноесодержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или)вербальными опорами (объём - 7-9 фраз), излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём - 7-9 фраз);аудирование:- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (времязвучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут);смысловое чтение:
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- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста(текстов) для чтения - 250-300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них информацию, обобщать и оцениватьполученную при чтении информацию;письменная речь:- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 90 слов), создаватьнебольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы,прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания - до 90 слов),заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного)текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём- 70-90 слов);Владетьфонетическими навыками:- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения ивыразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 100 слов, построенныена изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читатьновые слова согласно основным правилам чтения;Владеть орфографическими навыками:- правильно писать изученные слова;Владеть пунктуационными навыками:- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера;Распознавать- распознавать в устной речи и письменном тексте 900 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 850 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормылексической сочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: глаголов при помощипрефиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса -ise/-ize, имён существительныхпри помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, - er/-or, -ing, -ist, -sion/-tion, -ment, -ity, -ness, -ship, имён прилагательных при
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помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/ -ible, -al, -ed, -ly, - fill,-ian/-an, -ing, -ive, -less, -ous, -y, -ese, -ish, наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -1у, числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;- понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;- распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте:предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to havemy hair cut.);условные предложения нереального характера (Conditional О, I, II);конструкции для выражения предпочтения I prefer .../I’d prefer .../I’d rather...; конструкция I wish ...;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;согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего ипрошлого;косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях внастоящем и прошедшем времени;конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to something;модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must,have to, should, need, shall, might, would);страдательный залог (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive);неличные формы глагола (инфинитив, герундий); наречия: too, enough;предложения с конструкцией either ... or ..., neither ... nor;Владеть социокультурными знаниями и умениями:- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемогоязыка в рамках тематического содержания речи (основные национальныепраздники, обычаи, традиции);- выражать модальные значения, чувства и эмоции;- иметь элементарные представления о различных вариантах английскогоязыка;- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурномнаследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россиюи страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям вситуациях повседневного общения;
Владеть компенсаторными умениями:- использовать при говорении переспрос, использовать при говорении иписьме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предметавместо его названия, при чтении и аудировании - языковую догадку, в том числеконтекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста илидля нахождения в тексте запрашиваемой
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информации;- рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна английском языке с применением информационно- коммуникативныхтехнологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе вИнтернете;- использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч. информационно-справочные системы в электронной форме;- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, людьми другой культуры; сравнивать (в томчисле устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, ихэлементы и основные функции в рамках изученной тематики.
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный (немецкий)язык» (базовый уровень) составлена в соответствии с ФГОС ООО иФедеральной рабочей программой учебного предмета «втлорой иностранный(немецкий) язык» Федеральной образовательной программы ООО.Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный (немецкий)язык» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно -программа по второму иностранному (немецкому) языку, второй иностранный(немецкий) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по второму иностранному(немецкому) языку.
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по второму иностранному (немецкому) языку на уровнеосновного общего образования составлена на основе требований к результатамосвоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, атакже на основе характеристики планируемых результатов духовно- нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вфедеральной рабочей программе воспитания.Программа по второму иностранному (немецкому) языку разработана сцелью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы поучебному предмету, даёт представление о целях образования, развития ивоспитания обучающихся на уровне основного общего образования средствамиучебного предмета. Программа по второму иностранному (немецкому) языкуустанавливает распределение обязательного предметного содержания по годамобучения, последовательность их изучения с учётом особенностей структурынемецкого языка, межпредметных связей второго иностранного (немецкого) языкас содержанием учебных предметов на уровне основного общего образования сучётом возрастных особенностей обучающихся.Изучение второго иностранного (немецкого) языка направлено наформирование коммуникативной культуры обучающихся, способствует общемуречевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширениюкругозора, воспитанию чувств и эмоций.Построение программы по второму иностранному (немецкому) языку имеетнелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом класседаются новые элементы содержания и определяются новые требования. В процессеобучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкцииповторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемсятематическом содержании речи.Одной из важных особенностей изучения второго иностранного (немецкого)языка является опора на сформированные в процессе изучения первогоиностранного языка коммуникативные умения и сопоставление осваиваемыхязыковых явлений с первым иностранным и русским языками.
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Процесс изучения второго иностранного (немецкого) языка может бытьинтенсифицирован при следовании следующим принципам:- принцип комплексности, который актуален не только в отношениивзаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности через интеграциюкоммуникативных задач. Данный принцип обеспечивает формирование единоймультилингвальной коммуникативной компетенции через учёт уровня развитиякоммуникативной компетенции в других языках и опору на неё;- сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение исопоставление коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, первогои второго иностранных языков. Реализация этого принципа выступаетинструментом оптимизации обучения, формирования металингвистическогосознания обучающихся;- принцип интенсификации учебного труда обучающихся, которыйпродиктован необходимостью ускорить учебный процесс и внутреннимихарактеристиками овладения вторым иностранным языком, позволяющим этоспроводить;- принцип межкультурной направленности обучения, который позволяетрасширить взгляд на процесс межкультурной коммуникации. В соответствии сэтим принципом обязательными становятся сопоставительные приёмы ссоциокультурным материалом, которые помогают, с одной стороны, избежатьдублирования содержания обучения, а с другой - побуждают к анализусоциокультурного содержания, рефлексии своей собственной культуры.Интенсификация учебного процесса возможна при использованииследующих стратегий:- совершенствование познавательных действий обучающихся;- перенос учебных умений;- перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений;- повышенные по сравнению с первым иностранным языком объёмы новогограмматического и лексического материала;- совместная отработка элементов лингвистических явлений;- использование интегративных упражнений и заданий, требующихпроблемного мышления;- рациональное распределение классных и домашних видов работ;- большая самостоятельность и автономность обучающегося в учении.Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, атакже особенности организации учебного процесса при изучении второгоиностранного (немецкого) языка приводит к переосмыслению целей и содержанияобучения предмету.Цели иноязычного образования формулируются на ценностномкогнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных,метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языкиявляются средством общения и самореализации и социальной адаптации, развитияумений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях,одним из средств воспитания гражданина, патриота,
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развития национального самосознания.Целью иноязычного образования является формированиекоммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких еёсоставляющих, как:- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёхосновных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) всоответствии с отобранными темами общения, освоение знаний о языковыхявлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном ииностранном языках;- социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре,традициям, реалиям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуацийобщения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностямобучающихся 5-9 классов на разных этапах (5-7 и 8-9 классы), формированиеумения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурногообщения;- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения вусловиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами второгоиностранного (немецкого) языка формируются ключевыеуниверсальные учебные компетенции, включающие образовательную,ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную,информационную, социально-трудовую и компетенцию личностногосамосовершенствования.Основными подходами к обучению второму иностранному (немецкому)языку признаются компетентностный, системно-деятельностный,межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможностьреализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов врамках содержания, отобранного для основного общего образования,использования новых педагогических технологий (дифференциация,индивидуализация, проектная деятельность и другие технологии) и использованиясовременных средств обучения.Требования к предметным результатам для основного общего образованияконстатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться навтором иностранном (немецком) языке в разных формах (устно и письменно,непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на уровневыживания (уровне А1 в соответствии с Общеевропейскими компетенциямивладения иностранным языком). При учёте вышеназванных принциповинтенсификации обучения и при условии изучения второго иностранного языка неменее 2 часов в неделю с 5 по 9 класс может быть достигнут допороговый (А2)уровень владения вторым иностранным (немецким) языком.Место учебного предмета «Второй иностранный (немецкий) язык» в
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учебном планеОбщее число часов для изучения второго иностранного (немецкого) языка науровне основного общего образования - 340 часов: в 5 классе - 68 часов (2 часа внеделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа внеделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа внеделю).
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК»

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕКоммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: Новый год. Внешность ихарактер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.Покупки: продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы,школьные принадлежности. Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Природа: дикие и домашниеживотные.Родной город (село). Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи: диалог этикетногохарактера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговорпо телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление,выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться отпредложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, запрашивать интересующую информацию.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций,фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в
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стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога - до 3 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устныхсвязных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткоеизложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций,фотографий.Объём монологического высказывания - 4 фразы.АудированиеРазвитие коммуникативных умений аудирования:при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное;при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия ипонимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащихотдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации с использованием и безиспользования иллюстраций;аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания;аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте;тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать учебные и несложныеадаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение
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определять основную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умениенаходить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме.Чтение не сплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личногохарактера, сообщение информационного характера, стихотворение, несплошнойтекст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения - 150 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом,Рождеством, днём рождения);заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя,фамилия, пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране(странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка. Объём сообщения - до 30 слов.Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразовогоударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным правиламчтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенныхна изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, 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 70 слов. Графика, орфография ипунктуация Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речи
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующейв немецком языке нормы лексической сочетаемости.Объём изучаемой лексики: 300 лексических единиц для продуктивногоиспользования и 400 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 300лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -er (derLehrer), -in (die Lehrerin);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ig (sonnig), - lich(freundlich);образование числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig (funfzehn,flinfzig);словосложение: образование сложных существительных путёмсоединения основ существительных (das Klassenposter).Синонимы. Интернациональные слова.Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные), вопросительные (общий и специальный вопросы).Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простымглагольным сказуемым (Ich komme. Du kommst. Sie kommen.) и составнымглагольным сказуемым (Er kann kochen.), с составным именным сказуемым (DerTisch ist blau.), в том числе с дополнением в винительном падеже (Er liest einBuch.).Определённый и неопределённый артикли (der/ein Bleistift).Глаголы с изменением корневой гласной (fahren, lesen, sehen, sprechen, essen,treffen).Конструкция предложения c gem (Wir spielen gem.).Глаголы с отделяемыми приставками (femsehen, mitkommen, abholen,anfangen).Единственное и множественное число существительных в именительном ивинительном падежах.Глагол haben + Akkusativ (в Prasens).Модальные глаголы mogen, konnen (в Prasens) и форма глагола mochte.Наречия, отвечающие на вопрос «где?» (links, rechts, in der Mitte, hinten,hinten rechts, vome, vome rechts).Личные местоимения (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie/sie). Притяжательныеместоимения (mein, dein, sein, ihr, unser) в именительном падеже в единственном имножественном числе и конструкция Mamas Rucksack.Вопросительные местоимения (wie, wo, woher). Вопросы с указаниемвремени (Um wie viel Uhr beginnt der Unterricht?).
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Количественные числительные (до 100).Предлоги (in, aus - Ich wohne in Deutschland. Ich komme aus Osterreich.),предлоги для обозначения времени (um, von ... bis, am).Социокультурные знания и уменияЗнание и использование социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «Вшколе»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранноготематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: особенностей образа жизни и культуры страны (стран)изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях),образцов детской поэзии и прозы на немецком языке.Формирование умений:писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников идрузей на немецком языке;правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре);кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки.Использование в качестве опоры при составлении собственныхвысказываний ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕКоммуникативные 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 ихарактер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,
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спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание.Покупки: продукты питания.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет.Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России ииностранным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Описание родногогорода (села).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уменийвести:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающегона позицию отвечающего и наоборот.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографийс соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемогоязыка.Объём диалога - до 3 реплик со стороны каждого собеседника. Развитиекоммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста. Данныеумения монологической речи развиваются в стандартных
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ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций,фотографий.Объём монологического высказывания - 5-6 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов,содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания. Аудирование с пониманием запрашиваемой информациипредполагает умение выделять запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозироватьсодержание текста по заголовку (началу текста), игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания, пониматьинтернациональные слова в контексте.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умениенаходить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в томчисле рассказ, сообщение информационного характера, сообщение личногохарактера, объявление, стихотворение, несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения - 160-180 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:
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списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя,фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми внемецкоговорящих странах;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка (объём письма - до 50 слов);создание небольшого письменного высказывания с использованием образца,плана, иллюстраций (объём письменного высказывания - до 50 слов).Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенныхна изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, рассказ,диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух - до 70 слов. Графика, орфография ипунктуация Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующейв немецком языке нормы лексической сочетаемости.Объём - около 450 лексических единиц для продуктивного использования(включая 300 лексических единиц, изученных ранее) и около 550 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая 450 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -keit (dieMoglichkeit), -heit (die Schonheit), -ung (die Erzahlung);образование имён прилагательных и наречий при помощиотрицательного префикса un-;
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конверсия: образование имён существительных от глагола (das Lesen);словосложение: образование сложных существительных путёмсоединения глагола и существительного (der Schreibtisch). Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальныйвопросы), побудительные (в утвердительной форме Mach das Buch auf.).Нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gem Kase.) Речевые образцы вответах с ja - nein - doch.Неопределённо-личное местоимение man. Сложносочинённые предложения ссоюзом deshalb.Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении в Prateritum, Perfekt с вспомогательным глаголом haben.Повелительное наклонение.Глаголы sitzen - setzen, liegen - legen, stehen - stellen, hangen. Конструкция esgibt + Akkusativ.Модальные глаголы miissen, wollen (в Prasens).Склонение имён существительных в единственном числе в дательномпадеже.Множественное число имён существительных.Личные местоимения в винительном (в некоторых речевых образцах).Неопределённые местоимения (etwas/alles/nichts).Отрицание nicht и kein.Порядковые числительные (die erste, zweite, dritte StraBe).Предлоги места, требующие дательного падежа при ответе на вопрос wo?(hinter, auf, unter, liber, neben, zwischen).Предлоги in, aus.Предлоги времени im, um, am.Предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei.Социокультурные знания и уменияЗнание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «Вмагазине»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках тематическогосодержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании ипроведении досуга, этикетные особенности посещения гостей).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом),некоторыми национальными символами, традициями проведения основных
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национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и другихпраздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемогоязыка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимисялюдьми), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозына немецком языке.Развитие умений:писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников идрузей на немецком языке;правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре);кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числеконтекстуальной.Использование в качестве опоры при составлении собственныхвысказываний ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕКоммуникативные 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 ихарактер человека.Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание. Посещение врача.Покупки: продукты питания.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет,правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России ииностранным странам.
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Природа.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:учёные, писатели, поэты, спортсмены.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уменийвести диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов:диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос - сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающегона позицию отвечающего и наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций,фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах)изучаемого языка.Объём диалога - до 4 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устныхсвязных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного)текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций,
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фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания - 7 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенезнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественныедля понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозироватьсодержание текста по заголовку (началу текста), последовательность главныхфактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагаетумение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное пониманиеинформации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественногопроизведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярногохарактера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарныйрецепт, сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица,диаграмма).
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Объём текста (текстов) для чтения - до 200 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составлениеплана прочитанного текста;заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя,фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами,принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка (объём письма - до 75 слов);создание небольшого письменного высказывания с использованием образца,плана, таблицы (объём письменного высказывания - до 75 слов).Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующих понимание текста.Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщениеинформационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера.Объём текста для чтения вслух - до 80 слов. Графика, орфография ипунктуация Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной речи и письменном текстелексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдениемсуществующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.Объём - 600 лексических единиц для продуктивного использования (включая450 лексических единиц, изученных ранее) и 650 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 600 лексических единиц продуктивногоминимума).Основные способы словообразования: аффиксация:
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образование глаголов при помощи суффикса -ieren (interessieren);образование имён существительных при помощи суффиксов -schaft (dieFreundschaft), -tion (die Organisation), префикса un- (das Ungliick); конверсия:образование имён существительных от прилагательных;словосложение: образование сложных существительных путём соединенияприлагательного и существительного (die Kleinstadt).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst,denn и другие).Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной речи и письменном текстеизученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкогоязыка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальныйвопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass),причины (с союзом weil), времени (с союзом wenn).Образование Perfekt слабых и сильных глаголов. Глаголы с возвратнымместоимением sich.Склонение прилагательных.Степени сравнения прилагательных, союзы als, wie. Модальные глаголыdurfen и sollen в Prasens.Модальные глаголы в Prateritum.Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. Личныеместоимения в дательном падеже.Склонение местоимений welch-, jed-, dies-. Порядковые числительные до 101.Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000).Социокультурные знания и уменияЗнание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе»,«Проведение досуга», «Во время путешествия»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранноготематического содержания (основные национальные праздники, традиции впитании и проведении досуга, система образования).Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников(Рождества, Нового года), с особенностями образа жизни и культуры страны(стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторымивыдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии ипрозы для подростков на немецком языке.
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Развитие умений:писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников идрузей на немецком языке;правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); правильнооформлять электронное сообщение личного характера всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться означении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов имимики.Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомыхслов. Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕКоммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями.Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностраннымисверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и
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иностранным странам.Природа: флора и фауна. Климат, погода.Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. Средствамассовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, художники, музыканты.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уменийвести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение кдействию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различныевиды диалогов):диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос - сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающегона позицию отвечающего и наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций,фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах)изучаемого языка.Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника. Развитиекоммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование (сообщение);выражение и аргументирование своего мнения по отношению куслышанному (прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного(прослушанного) текста;составление рассказа по картинкам;
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изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций,фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания - 7-8 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное,использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию отвторостепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полнымпониманием содержания.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опускаявторостепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста),определять логическую последовательность главных фактов, событий,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)
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информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и пониматьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме,оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решениякоммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полнымпониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст наоснове его информационной переработки (смыслового и структурного анализаотдельных частей текста, выборочного перевода). В ходе чтения с полнымпониманием формируются и развиваются умения устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий,восстанавливать текст из разрозненных абзацев.Тексты для чтения: диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественногопроизведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, объявление, меню, электронное сообщение личногохарактера, стихотворение.Объём текста (текстов) для чтения - 250 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка (объём письма - до 80 слов);создание небольшого письменного высказывания с использованием образца,плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём письменноговысказывания - до 80 слов).Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующих понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух - до 90 слов.Графика, орфография и пунктуация
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Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронноесообщение личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной речи и письменном текстелексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдениемсуществующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.Объём - 700 лексических единиц для продуктивного использования (включая600 лексических единиц, изученных ранее) и 750 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 700 лексических единиц продуктивногоминимума).Основные способы словообразования:аффиксация: образование имён существительных при помощи суффикса - ik(Grammatik).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst,denn, zum Schluss и другие).Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной речи и письменном текстеизученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкогоязыка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальныйвопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem.Глаголы sitzen - setzen, liegen - legen, stehen - stellen, hangen при ответе навопросы wohin? и wo?.Модальные глаголы (konnen, mussen, wollen, dtirfen) в Prateritum.Форма сослагательного наклонения от глагола haben (Ich hatte gem drei Kartenfur das Musical „Elisabeth11.).Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. Косвенный вопрос. Употреблениеглагола wissen.Употребление nicht и kein с sondem (Es gibt keine Kartoffeln, sondem Reis.).Глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах).Склонение прилагательных.Предлоги, управляющие дательным и винительным падежами. Предлоги,управляющие дательным падежом.Предлоги места и направления.Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны
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и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементовречевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, знание и использованиев устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновойлексики в рамках тематического содержания.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках отобранного тематического содержания и использованиелексико-грамматических средств с их учётом.Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Знаниесоциокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка:символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальныепраздники, традиции), образцы поэзии и прозы, доступные в языковом отношении.Развитие умений:кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны(стран) изучаемого языка;кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны истраны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках,музыкантах, спортсменах);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другиеситуации).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки, использовать при говорении и письме перифраз(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия,при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов спомощью используемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕКоммуникативные 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.
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Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,музыка, музей, спорт, живопись, компьютерные игры).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Молодёжная мода.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностраннымисверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностраннымстранам.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.Климат, погода. Стихийные бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки,достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, ихвклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, писатели, поэты.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уменийвести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов(этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями:диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос - сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающегона позицию отвечающего и наоборот;диалог-обмен мнениями - выражать свою точку зрения и обосновывать её,высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражатьсомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение,удивление, радость, огорчение и другие).Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций,фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета,
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принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамкахкомбинированного диалога, до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамкахдиалога-обмена мнениями.Развитие коммуникативных умений монологической речи - создание устныхсвязных монологических высказываний с использованиемосновныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),в том числе характеристика (черты характера реального человека илилитературного персонажа);повествование (сообщение), рассуждение;выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению куслышанному (прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного)текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным втексте;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций,фотографий, таблиц или без их использования.Объём монологического высказывания - 7-9 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимать на слух речь учителя иодноклассников и вербально (невербально) реагировать на услышанное,использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию отвторостепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в
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ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствоватьбазовому уровню (А2 - допороговому уровню по общеевропейской шкале).Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полнымпониманием.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опускаявторостепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста),определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбиватьтекст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (егоотдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной)форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости длярешения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полнымпониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст наоснове его информационной переработки (смыслового и структурного анализаотдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий,восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавленияпропущенных фрагментов.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронноесообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица,диаграмма).Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовомууровню (А2 - допороговому уровню по общеевропейской шкале).Объём текста (текстов) для чтения - 250-300 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:
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составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка (объём письма - до 90 слов);создание небольшого письменного высказывания с использованием образца,плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём письменноговысказывания - до 90 слов);заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного(прослушанного) текста;письменное представление результатов выполненной проектной работы(объём - 90 слов).Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Выражение модального значения, чувства и эмоции. Чтение вслухнебольших текстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующихпонимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух - до 100 слов. Графика, орфография ипунктуация Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной речи и письменном текстелексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдениемсуществующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.Объём - 850 лексических единиц для продуктивного использования (включая700 лексических единиц, изученных ранее) и 900 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 850 лексических единиц продуктивногоминимума).Основные способы словообразования:
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аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -ie (dieBiologie), -um (das Museum);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -sam(erholsam), -bar (lesbar).Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности(zuerst, denn, zum Schluss и другие).Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной речи и письменном текстеизученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкогоязыка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальныйвопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Глаголы во временных формах страдательного наклонения (Prasens,Prateritum).Придаточные относительные предложения, вводимые относительнымиместоимениями в именительном и винительном падежах.Образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt. Придаточныеотносительные предложения с wo, was, wie. Придаточные предложения целис союзом damit.Сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem.Инфинитивный оборот Infinitiv + zu.Инфинитивный оборот um ... zu + Infinitiv.Образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv. Глагол lassen +Akkusativ + Infinitiv.Глагол lassen в Perfekt.Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage(ob-Satze).Склонение прилагательных.Указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, darauf идругие).Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий. Возвратныеместоимения в дательном и винительном падежах. Предлог родительногопадежа wegen.Указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben.Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны истраны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в немецкоязычной среде, знание и использование в устнойи письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики иреалий в рамках отобранного тематического
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содержания.Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей(национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных вязыковом отношении.Формирование элементарного представления о различных вариантахнемецкого языка.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках отобранного тематического содержания и использованиелексико-грамматических средств с их учётом.Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Соблюдение нормвежливости в межкультурном общении.Развитие умений:писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников идрузей на немецком языке;правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); правильнооформлять электронное сообщение личного характера всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и в питании, достопримечательности);кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны истраны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках,композиторах, музыкантах, спортсменах);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнитьчасы работы и другие ситуации).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки, при говорении и письме перифраз (толкование),синонимические средства, описание предмета вместо его названия, принепосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощьюиспользуемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ (НЕМЕЦКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОООРабочая программа учебного предмета «Второй иностранный (немецкий)язык» составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочейпрограммой учебного предмета «Второй иностранный (немецкий) язык»Федеральной образовательной программы ООО.В результате изучения второго иностранного (немецкого) языка уобучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметныерезультаты, отвечающие требованиям ФГОС к освоению основнойобразовательной программы основного общего образования.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные 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 нормамиповедения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания, исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общего образованияотражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и впроцессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. вчасти:1) гражданского воспитания:- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;- активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества,родного края, страны;- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание ролиразличных социальных институтов в жизни человека;- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе;- представление о способах противодействия коррупции, готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательнойорганизации;- 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, народов России;
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- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России - к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода;- уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора;- готовность оценивать своё поведение 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 творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;- осознание важности художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения;- понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества;- стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия:- осознание ценности жизни;- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в Интернет среде;- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя идругих, не осуждая;- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умениеуправлять собственным эмоциональным состоянием;- сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека.6) трудового воспитания:- установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и
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социальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, втом числе на основе применения изучаемого предметного знания;- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности;- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образованияи жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;7) экологического воспитания:- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды;- повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических 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, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;- овладение языковой и читательской культурой как средством познаниямира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установкана осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствоватьпути достижения индивидуального и коллективного благополучия;9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,- соответствующих деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамкахсоциального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;- способность обучающихся взаимодействовать в условияхнеопределенности, открытость опыту и знаниям других;- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровеньсвоей компетентности через практическую деятельность, в том числе умениеучиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания,навыки и компетенции из опыта других;
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- навык выявления и связывания образов, способность формирования новыхзнаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы обобъектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицитсобственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;- умение распознавать конкретные примеры понятия по характернымпризнакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшимисвойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятиеи его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а такжеоперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивогоразвития;- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики;- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия;- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,находить позитивное в произошедшей ситуации;- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровнеосновного общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия (выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений) как часть познавательных УУД:- 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 решения поставленнойзадачи;- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом
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самостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия (использовать вопросы как исследовательскийинструмент познания) как часть познавательных УУД:- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелаемым состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое иданное;- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйэксперимент, небольшое • исследование по установлению особенностей объектаизучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе исследования (эксперимента);- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения обих развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных УУД:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев, выбирать, анализировать, систематизировать иинтерпретировать информацию различных видов и форм представления, находитьсходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;- оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективнозапоминать и систематизировать информацию.Овладение системой познавательных универсальных учебных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных УУД:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения;- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать
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конфликты, вести переговоры;- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения;- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций, публично представлять результатывыполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные иписьменные тексты с использованием иллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности какчасть коммуникативных УУД:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат 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 групповых формахработы (обсуждения, обмен мнений, мозговые штурмы и иные);- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена командыв достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой.Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действийобеспечивает сформированность социальных навыков и эмоциональногоинтеллекта обучающихся.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных УУД:- 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),
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выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новыхзнаний об изучаемом объекте, проводить выбор и брать ответственность зарешение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных УУД:- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;- давать оценку ситуации и предлагать план её изменения, учитыватьконтекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнойзадачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;- объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное впроизошедшей ситуации;- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей,оценивать соответствие результата цели условиям.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллектакак часть регулятивных УУД:- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;- выявлять и анализировать причины эмоций;- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;- регулировать способ выражения эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других какчасть регулятивных УУД:- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать своёправо на ошибку и такое же право другого, принимать себя и других не осуждая,открытость себе и другим, осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Овладение системой регулятивных универсальных учебных действийобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позицияличности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,устойчивого поведения).
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАССПредметные результаты освоения программы по второмуиностранному (немецкому) языку к концу обучения в 5 классе.Коммуникативные умения.Говорение:- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания
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речи для 5 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, свербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране (странах) изучаемого языка (до трёх реплик со стороныкаждого собеседника);- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 5 класса(объём монологического высказывания - 4 фразы), излагать основное содержаниепрочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 4фразы), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 4фразы).Аудирование:- воспринимать на слух и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительнымиопорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста(текстов) для аудирования - до 1 минуты)Смысловое чтение:- читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации (объём текста (текстов) для чтения - 150 слов), читать про себянесплошные 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 в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах)изучаемого языка (объём сообщения - до 30 слов).Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшиеадаптированные аутентичные тексты объёмом до 70 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:- правильно писать изученные слова, использовать точку, вопросительныйи восклицательный знаки в конце предложения, запятую при
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перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщениеличного характера.Лексическая сторона речи:- распознавать в устной речи и письменном тексте 400 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующейнормы лексической сочетаемости, распознавать и употреблять в устной иписьменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации:имена существительные с суффиксами -er, -in, имена прилагательные ссуффиксами -ig, -lich, числительные, образованные при помощи суффиксов -zehn, -zig, имена существительные, образованные путём соединения основсуществительных (das Klassenzimmer), распознавать и употреблять в устной иписьменной речи изученные синонимы и интернациональные слова.Грамматическая сторона речи:- понимать особенности структуры простых и сложных предложенийнемецкого языка, различных коммуникативных типов предложений немецкогоязыка;- распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте:нераспространённые и распространённые простые предложения: спростым глагольным сказуемым (Ich komme. Du kommst. Sie kommen.) и составнымглагольным сказуемым (Er kann kochen.), с составным именным сказуемым (DerTisch ist blau.), в том числе с дополнением в винительном падеже (Er liest einBuch.);определённый и неопределённый артикли (der/ein Bleistift);глаголы с изменением корневой гласной (fahren, lesen, sehen, sprechen,essen, treffen);конструкцию предложения c gem (Wir spielen gem.);глаголы с отделяемыми приставками (femsehen, mitkommen, abholen,anfangen);единственное и множественное число существительных в именительном ивинительном падежах;глагол haben + Akkusativ (в Prasens);модальные глаголы mogen, konnen (в Prasens) и форму глагола mochte;наречия, отвечающие на вопрос «где?» (links, rechts, in der Mitte, hinten,hinten rechts, vome, vome rechts);личные местоимения (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie/sie);притяжательные местоимения (mein, dein, sein, ihr, unser) в именительномпадеже в единственном и множественном числе и конструкция Mamas Rucksack;вопросительные местоимения (wie, wo, woher);вопросы с указанием времени (Urn wie viel Uhr beginnt der Unterricht?).количественные числительные (до 100).предлоги (in, aus - Ich wohne in Deutschland. Ich komme aus Osterreich.),предлоги для обозначения времени (um, von ... bis, am).
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Социокультурные знания и умения:- использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания;- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои,родственников и друзей) на немецком языке (в анкете, формуляре);- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страныи страны (стран) изучаемого языка;- кратко представлять Россию и страны (страну) изучаемого языка.Компенсаторные умения:- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числеконтекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;- владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы потемам в рамках тематического содержания речи;- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна немецком языке с применением информационно- коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете;- использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы, в электронной форме;- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики.
6 КЛАССПредметные результаты освоения программы по второмуиностранному (немецкому) языку к концу обучения в 6 классе.Коммуникативные уменияГоворение:- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематическогосодержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, свербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевогоэтикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 3 реплик со стороныкаждого собеседника);- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания - 5-6 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 5-6
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фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 5-6фраз).Аудирование:- воспринимать на слух и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительнымиопорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации(время звучания текста (текстов) для аудирования- до 1 минуты).Смысловое чтение:- читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации (объём текста (текстов) для чтения - 160-180 слов), читать про себянесплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию.Письменная речь:- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 50 слов), создаватьнебольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевыхслов, картинок (объём высказывания - до 50 слов).Языковые знания и уменияФонетическая сторона речи:- различать слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произноситьслова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшиеадаптированные аутентичные тексты объёмом до 70 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонации, читать новые слова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:- правильно писать изученные слова;- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:- распознавать в устной речи и письменном тексте 550 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 450 лексических единиц (включая 300 лексических единиц,освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания, с соблюдением существующей нормы лексической
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сочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные припомощи суффиксов -keit, -heit, -ung, имена прилагательные и наречия при помощиотрицательного префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные отглагола (das Lesen), при помощи словосложения: соединения глагола исуществительного (der Schreibtisch);- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы и интернациональные слова;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи для обеспечения целостности высказывания.Грамматическая сторона речи:- понимать особенности структуры простых и сложных предложенийнемецкого языка, различных коммуникативных типов предложений немецкогоязыка;- распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: нулевойартикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gem Kase.); речевыеобразцы в ответах с ja - nein - doch; неопределённо-личное местоимение man;сложносочинённые предложения с союзом deshalb;глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении в Prateritum, Perfekt с вспомогательным глаголом haben; повелительноенаклонение;глаголы sitzen - setzen, liegen - legen, stehen - stellen, hangen; конструкция esgibt + Akkusativ;модальные глаголы mussen, wollen (в Prasens);склонение имён существительных в единственном числе в дательном падеже;множественное число имён существительных;личные местоимения в винительном (в некоторых речевых образцах);неопределённые местоимения (etwas/alles/nichts); отрицание nicht и kein;порядковые числительные (die erste, zweite, dritte Strafie); предлоги места,требующие дательного падежа при ответе на вопрос wo? (hinter, auf, unter, iiber,neben, zwischen); предлоги in, aus; предлоги времени im, urn, am;предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei.Социокультурные знания и умения:- использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную лексику страны (стран) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страныи страны (стран) изучаемого языка;- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.Компенсаторные умения:
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- использовать при чтении и аудировании - языковую догадку, в том числеконтекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;- владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам врамках тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательнымэлементам;- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна немецком языке с применением информационно- коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете;- использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы, в электронной форме;- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, с людьми другой культуры;- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики.
7 КЛАССПредметные результаты освоения программы по второмуиностранному (немецкому) языку к концу обучения в 7 классе.Коммуникативные уменияГоворение:- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающийразличные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи стандартныхситуациях неофициального общения, вербальными и (или) зрительными опорами, ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемогоязыка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника);- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания - 7 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительнымиопорами (объём - 7 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектнойработы (объём - 7 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 минуты).
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Смысловое чтение:- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемойинформации, с полным пониманием информации, представленной в тексте вэксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения - до 200 слов),читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и пониматьпредставленную в них информацию.Письменная речь:- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 75 слов), создаватьнебольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевыхслов, таблицы (объём высказывания - до 75 слов).Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшиеаутентичные тексты объёмом до 80 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читатьновые слова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:- правильно писать изученные слова;- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:- распознавать в устной речи и письменном тексте 650 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 600 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормылексической сочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощисуффикса -ieren, имена существительные при помощи суффиксов -schaft, -tion,префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные от прилагательных(das Grim), при помощи словосложения: соединения прилагательного исуществительного (die Kleinstadt);- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныемногозначные лексические единицы, синонимы, антонимы;
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания.Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать иупотреблять в устной речи и письменном тексте: сложноподчинённыепредложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом weil), времени(с союзом wenn);образование Perfekt слабых и сильных глаголов; глаголы с возвратнымместоимением sich; склонение прилагательных;степени сравнения прилагательных, союзы als, wie; модальные глаголыdurfen и sollen в Prasens; модальные глаголы в Prateritum;притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах; личныеместоимения в дательном падеже; склонение местоимений welch-, jed-, dies-;порядковые числительные до 100;числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000).Социокультурные знания и умения:- использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания;- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемогоязыка в рамках тематического содержания речи;- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурномнаследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка;- кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.Компенсаторные умения:- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в т.ч.контекстуальную, при непосредственном общении переспрашивать, проситьповторить, уточняя значения незнакомых слов, игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;- владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам врамках тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательнымэлементам;- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна немецком языке с применением информационно- коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете;- использовать иноязычные словари и справочники, в т . ч .информационно-справочные системы, в электронной форме;- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, с людьми другой культуры;
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- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики.
8 КЛАССПредметные результаты освоения программы по второмуиностранному (немецкому) языку к концу обучения в 8 классе.Коммуникативные уменияГоворение:- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающийразличные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи для 8 класса встандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или)зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране(странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания - до 7-8 фраз), выражать и кратко аргументироватьсвоё мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текстас вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 7-8 фраз), излагатьрезультаты выполненной проектной работы (объём - 7-8 фраз).Аудирование:- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (времязвучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут).Смысловое чтение:- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста(текстов) для чтения - 250 слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы)и понимать представленную в них информацию.Письменная речь:- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 80 слов), создаватьнебольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицыи (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём
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высказывания - до 80 слов).Языковые знания и уменияФонетическая сторона речи:- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения ивыразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 90 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласноосновным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:- правильно писать изученные слова;- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:- распознавать в устной речи и письменном тексте 750 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 700 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдением существующих нормлексической сочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные припомощи суффикса -ik;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныемногозначные слова, синонимы, антонимы;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания.Грамматическая сторона речи:- понимать особенности структуры простых и сложных предложенийнемецкого языка, различных коммуникативных типов предложений немецкогоязыка; распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте:придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem; глаголыsitzen - setzen, liegen - legen, stehen - stellen, hangen при ответе на вопросы wohin? иwo?; модальные глаголы (konnen, miissen, wollen, durfen) в Prateritum; формасослагательного наклонения от глагола haben (Ich hatte gem drei Karten fur dasMusical «Elisabeth».);отрицания keiner, niemand, nichts, nie; косвенный вопрос; употреблениеглагола wissen;употребление nicht и kein с sondem (Es gibt keine Kartoffeln, sondem Reis.);глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах); склонениеприлагательных;
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предлоги, управляющие дательным и винительным падежами; предлоги,управляющие дательным падежом; предлоги места и направления.Социокультурные знания:- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знанияо национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран)изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;- кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны)изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности,выдающиеся люди);- оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут идругие ситуации).Компенсаторные умения:- использовать при чтении и аудировании языковую, в том числеконтекстуальную, догадку, при непосредственном общении переспрашивать,просить повторить, уточняя значения незнакомых слов, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержанияпрочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации;- владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам врамках тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательнымэлементам;- рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна немецком языке с применением информационно- коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете;- использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы, в электронной форме;- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, людьми другой культуры;- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики.
9 КЛАССПредметные результаты освоения программы по второмуиностранному (немецкому) языку к концу обучения в 9 классе.Коммуникативные уменияГоворение:- вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-
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расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи встандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или)зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждогособеседника);- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и(или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи(объём монологического высказывания - до 7-9 фраз), излагать основноесодержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или)вербальными опорами (объём - 7-9 фраз), излагать результаты выполненнойпроектной работы; (объём - 7-9 фраз).Аудирование:- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (времязвучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут).Смысловое чтение:- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста(текстов) для чтения - 250-300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них информацию.Письменная речь:- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 90 слов), создаватьнебольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы,прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания - до 90 слов),заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного)текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём- 90 слов).Языковые знания и уменияФонетическая сторона речи:- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения ивыразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 100 слов, построенныена изученном языковом материале, соблюдением правил чтения и
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соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правиламчтения.Графика, орфография и пунктуация:- правильно писать изученные слова;- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:- распознавать в устной речи и письменном тексте 900 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 850 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормылексической сочетаемости;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные припомощи суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи суффиксов-sam, -bar;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры;- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания.Грамматическая сторона речи:- понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений немецкого языка;- распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте:глаголы во временных формах страдательного наклонения (Prasens,Prateritum);придаточные относительные предложения, вводимые относительнымиместоимениями в именительном и винительном падежах;образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt; придаточныеотносительные предложения с wo, was, wie;придаточные предложения цели с союзом damit; сложноподчинённыепредложения времени с союзом nachdem; инфинитивный оборот Infinitiv + zu;инфинитивный оборот um ... zu + Infinitiv;образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv; глагол lassen +Akkusativ + Infinitiv;глагол lassen в Perfekt;косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Satze);склонение прилагательных;указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, darauf идругие);превосходная степень сравнения прилагательных и наречий; в
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озвратные местоимения в дательном и винительном падежах; предлогродительного падежа wegen;указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben.Социокультурные знания и умения:- понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемогоязыка в рамках тематического содержания речи (основные национальныепраздники, обычаи, традиции);- иметь элементарные представления о различных вариантах немецкогоязыка; обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурномнаследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка;- представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;- оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения.Компенсаторные умения:- использовать при говорении переспрос, использовать при говорении иписьме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предметавместо его названия, при чтении и аудировании языковую догадку, в т.ч.контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;- владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам врамках тематического содержания речи по частям речи, по словообразовательнымэлементам;- рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материаловна иностранном языке с применением информационно- коммуникативныхтехнологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе вИнтернете;- использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы, в электронной форме;- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, людьми другой культуры;- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнойтематики.
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена всоответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебногопредмета «Математика» Федеральной образовательной программы ООО.Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень)(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно -программа по математике, математика) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы поматематике.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по математике для обучающихся 5-9 классов разработана наоснове ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положенияконцепции развития математического образования в Российской Федерации.Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира -пространственные формы и количественные отношения (от простейших,усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимыхдля развития научных и прикладных идей). Математические знания обеспечиваютпонимание принципов устройства и использования современной техники,восприятие и интерпретацию социальной, экономической, политическойинформации, дают возможность выполнять расчёты и составлять алгоритмы,находить и применять формулы, владеть практическими приёмами геометрическихизмерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц,диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и пониматьвероятностный характер случайных событий.Изучение математики формирует у обучающихся математический стильмышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиесяосваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и дедукция,обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация,абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила ихконструирования раскрывают механизм логических построений, способствуютвыработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, темсамым развивают логическое мышление. Изучение математики обеспечиваетформирование алгоритмической компоненты мышления и воспитание уменийдействовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные иконструировать новые. В процессе решения задач - основой учебной деятельностина уроках математики- развиваются творческая и прикладная стороны мышления.Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную,рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящиеязыковые, символические, графические средства для выражения суждений инаглядного их представления.При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами
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познания действительности, представлениями о предмете и методах математики,их отличии от методов других естественных и гуманитарных наук, обособенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.Приоритетными целями обучения математике в 5-9 классах являются:- формирование центральных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающихпреемственность и перспективность математического образования обучающихся;- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознаниювзаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как частиобщей культуры человечества;- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления,интереса к изучению математики;- формирование функциональной математической грамотности: уменияраспознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей вреальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов,проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языкематематики и создавать математические модели, применять освоенныйматематический аппарат для решения практико- ориентированных задач,интерпретировать и оценивать полученные результаты.Основные линии содержания программы по математике в 5-9 классах:«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения инеравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и ихсвойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика».Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии ссобственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте ивзаимодействии.Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения,структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальнымвопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладениематематическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно ипоступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знаниявключались в общую систему математических представлений обучающихся,расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи.В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебнымпредметом на уровне основного общего образования. В 5-9 классах математикатрадиционно изучается в рамках следующих учебных курсов:в 5-6 классах - курса «Математика»,в 7-9 классах - курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теориивероятностей) и «Геометрия».
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Программой по математике вводится самостоятельный учебный курс«Вероятность и статистика».
Место учебного предмета «Математика» в учебном планеОбщее число часов для изучения математики (базовый уровень) науровне основного общего образования, - 952 часа:в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 170 часов (5 часов внеделю), в 7 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе - 204 часа (6часов в неделю), в 9 классе - 204 часа (6 часов в неделю).
2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОООИзучение математики на уровне основного общего образования направленона достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхобразовательных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы по математикевключают:1. Патриотическое воспитание:- проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики,ценностным отношением к достижениям российских математиков и российскойматематической школы, к использованию этих достижений в других науках иприкладных сферах;2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание:готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,представлением о математических основах функционирования различныхструктур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы),готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическимприменением достижений науки, осознанием важности морально-этическихпринципов в деятельности учёного;3. Трудовое воспитание:- установкой на активное участие в решении практических задачматематической направленности, осознанием важности математическогообразования на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором ипостроением индивидуальной траектории образования и жизненных планов сучётом личных интересов и общественных потребностей;4. Эстетическое воспитание:- способностью к эмоциональному и эстетическому восприятиюматематических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видетьматематические закономерности в искусстве;5. Ценности научного познания:
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- ориентацией в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, пониманием математической науки как сферы человеческойдеятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации,овладением языком математики и математической культурой как средствомпознания мира, овладением простейшими навыками исследовательскойдеятельности;6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия:- готовностью применять математические знания в интересах своегоздоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированныйрежим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностьюнавыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другогочеловека;7. Экологическое воспитание:ориентацией на применение математических знаний для решения задач вобласти сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды, осознанием глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения;8. Адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:- готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышениюуровня- своей компетентности через практическую деятельность, в т.ч. умениеучиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания,навыки и компетенции из опыта других;- необходимостью в формировании новых знаний, в т.ч. формулироватьидеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в т.ч. ранее не известных,осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своёразвитие;- способностью осознавать стрессовую ситуацию, восприниматьстрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректироватьпринимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски ипоследствия, формировать опыт.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате освоения программы по математике на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы метапредметныерезультаты, характеризующиеся овладением универсальнымипознавательными действиями, универсальными коммуникативнымидействиями и универсальными регулятивными действиями.Универсальные познавательные действия обеспечивают формированиебазовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познанияокружающего мира, применение логических, исследовательских операций, уменийработать с информацией).
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Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- выявлять и характеризовать существенные признаки математическихобъектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определенияпонятий, устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения:утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные;- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия вфактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;- проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;- разбирать доказательства математических утверждений (прямые и отпротивного), проводить самостоятельно несложные доказательстваматематических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры иконтрпримеры, обосновывать собственные рассуждения;- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть универсальных УУД:- 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 несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностейматематического объекта, зависимостей объектов между собой;- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученныхрезультатов, выводов и обобщений;- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигатьпредположения о его развитии в новых условиях.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть универсальных познавательных учебных действий:- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных,необходимых для решения задачи;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;- выбирать форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;- оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно.
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Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных УУД:- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями ицелями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных иписьменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученнымрезультатам;- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения,сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулироватьразногласия, свои возражения;- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования,проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории.У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как частькоммуникативных УУД:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении учебных математических задач;- принимать цель совместной деятельности, планировать организациюсовместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесси результат работы, обобщать мнения нескольких человек;- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать своидействия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общийпродукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных УУД:- 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.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных УУД:- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результатарешения математической задачи;- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи,вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденныхошибок, выявленных трудностей;- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели иусловиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находитьошибку, давать оценку приобретённому опыту.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения программы по математике представленыпо годам обучения в рамках отдельных учебных курсов: в 5-6 классах - курса«Математика», в 7-9 классах - курсов «Алгебра», «Геометрия»,«Вероятность и статистика».3) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА «МАТЕМАТИКА»5-6 КЛАСС

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПриоритетными целями обучения математике в 5-6 классах являются:- продолжение формирования основных математических понятий (число,величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность иперспективность математического образования обучающихся;- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучениюматематики;- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознаниювзаимосвязи математики и окружающего мира;- формирование функциональной математической грамотности: уменияраспознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях,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 и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая всоответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а втесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики происходитзнакомство с элементами алгебры и описательной статистики.Изучение арифметического материала начинается со систематизации иразвития знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общегообразования. При этом совершенствование вычислительной техники иформирование новых теоретических знаний сочетается с развитиемвычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмамприкидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чиселпродолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости.Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу.Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основнымиидеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полномобъёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точкизрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с десятичнымидробями можно обосновать уже известными



345

алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство сдесятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимисяприкладного применения новой записи при изучении других предметов и припрактическом использовании.К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходитсовершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новыхвычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в т.ч. значенийвыражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установлениесвязей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6класса происходит знакомство с понятием процента.Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то,что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в началеизучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема«Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными числами идействиями с положительными и отрицательными числами происходит на основесодержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомитьобучающихся практически со всеми основными понятиями темы, в т.ч. и справилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучениерациональных чисел будет продолжено в курсе алгебры 7 класса.При обучении решению текстовых задач в 5-6 классах используютсяарифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5-6 классах рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи надвижение, на части, на покупки, на работу и производительность, на проценты, наотношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задачперебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленнойв форме таблиц или диаграмм.В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формированиепропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторогочисла в зависимости от математического контекста вводится постепенно.Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общихутверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрическихвеличин, в качестве «заместителя» числа.В программе учебного курса «Математика» представлена нагляднаягеометрия, направленная на развитие образного мышления, пространственноговоображения, изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии,который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается нанаглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводитсяпрактической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиесязнакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с ихпростейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной иклетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучениянаглядной геометрии знания, полученные обучающимися на уровне начальногообщего образования, систематизируются и расширяются.Согласно учебному плану в 5-6 классах изучается интегрированный предмет«Математика», который включает арифметический материал и
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наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры,элементы логики и начала описательной статистики.Место учебного курса «Математика» в учебном планеОбщее число часов для изучения математики, - 340 часов: в 5 классе - 170часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 170 часов (5 часов в неделю).2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕНатуральные числа и нуль.Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображениенатуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой.Позиционная система счисления. Римская нумерация как примернепозиционной системы счисления. Десятичная система счисления.Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём.Способы сравнения. Округление натуральных чисел.Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание какдействие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля иединицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению.Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата арифметическогодействия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения иумножения, распределительное свойство (закон) умножения.Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записисвойств арифметических действий.Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые исоставные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком.Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммыразрядных слагаемых.Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядоквыполнения действий. Использование при вычислениях переместительного исочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительногосвойства умножения.Дроби.Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенныедроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представлениесмешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа изнеправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основноесвойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю.Сравнение дробей.Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части.Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в видеобыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой.Сравнение десятичных дробей.Арифметические действия с десятичными дробями. Округление
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десятичных дробей.Решение текстовых задач.Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логическихзадач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование прирешении задач таблиц и схем.Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость,время, расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы,объёма, цены, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерениякаждой величины.Решение основных задач на дроби.Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.Наглядная геометрия.Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок,луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупойи развёрнутый углы.Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметрмногоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира.Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник,прямоугольник, квадрат, треугольник, о равенстве фигур.Изображение фигур, в т.ч. на клетчатой бумаге. Построение конфигураций изчастей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использованиесвойств сторон и углов прямоугольника, квадрата.Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных изпрямоугольников, в т.ч. фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицыизмерения площади.Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольныйпараллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников.Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги,проволоки, пластилина и других материалов).Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма.СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕНатуральные числа.Арифметические действия с многозначными натуральными числами.Числовые выражения, порядок действий, использование скобок. Использованиепри вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения иумножения, распределительного свойства умножения. Округление натуральныхчисел.Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшееобщее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.Дроби.Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей.Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части отцелого и целого по его части. Дробное число как результат деления. Представлениедесятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность
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представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби иметрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения собыкновенными и десятичными дробями.Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция.Применение пропорций при решении задач.Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по еёпроценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач напроценты. Выражение отношения величин в процентах.Положительные и отрицательные числа.Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа,геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатнойпрямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия сположительными и отрицательными числами.Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки наплоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатнойплоскости.Буквенные выражения.Применение букв для записи математических выражений и предложений.Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и числовыеподстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента.Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёмапараллелепипеда и куба.Решение текстовых задач.Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логическихзадач. Решение задач перебором всех возможных вариантов.Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость,время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объёмработы. Единицы измерения: массы, стоимости, расстояния, времени, скорости.Связь между единицами измерения каждой величины.Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин,процентами; решение основных задач на дроби и проценты.Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенныхвыражений по условию задачи.Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатыедиаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм.Наглядная геометрия.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 точкидо прямой, длина маршрута на квадратной сетке.Измерение и построение углов с помощью транспортира. Видытреугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный,равносторонний. Четырёхугольник, примеры
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четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон,углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге сиспользованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения наклетчатой бумаге.Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измеренияплощади. Приближённое измерение площади фигур, в т.ч. на квадратной сетке.Приближённое измерение длины окружности, площади круга.Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построениесимметричных фигур.Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед,куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображениепространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса.Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина идругих материалов).Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольногопараллелепипеда, куба.
3) ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА»

5 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 5 классе:Числа и вычисления.Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральнымичислами, обыкновенными и десятичными дробями.Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейшихслучаях обыкновенные дроби, десятичные дроби.Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующимей числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой)прямой.Выполнять арифметические действия с натуральными числами, собыкновенными дробями в простейших случаях.Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. Округлятьнатуральные числа.Решение текстовых задач.Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощьюорганизованного конечного перебора всех возможных вариантов.Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины:скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость.Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решениизадач.Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы,расстояния, времени, скорости, выражать одни единицы величины через
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другие.Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную втаблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные,использовать данные при решении задач.Наглядная геометрия.Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол,многоугольник, окружность, круг.Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих формуизученных геометрических фигур.Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; смногоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус,диаметр, центр.Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатойбумаге с помощью циркуля и линейки.Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощьюлинейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса.Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для ихпостроения, вычисления площади и периметра.Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур,составленных из прямоугольников, в т.ч. фигур, изображённых на клетчатойбумаге.Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины,площади; выражать одни единицы величины через другие.Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина,ребро, грань, измерения, находить измерения параллелепипеда, куба.Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям,пользоваться единицами измерения объёма.Решать несложные задачи на измерение геометрических величин впрактических ситуациях. 6 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 6 классе.Числа и вычисления.Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел испособами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы записичисла к другой.Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичныедроби, сравнивать числа одного и разных знаков.Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действияс натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями,положительными и отрицательными числами.Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценкурезультата вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на основесвойств арифметических действий.
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Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом иизображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа.Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этойточки.Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел.Числовые и буквенные выражения.Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа,находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений,содержащих степени.Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа напростые множители.Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.Использовать буквы для обозначения чисел при записи математическихвыражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значениябуквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования.Находить неизвестный компонент равенства.Решение текстовых задач.Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. Решатьзадачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин,процентами, решать три основные задачи на дроби и проценты.Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость,время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время,объёма работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку,пользоваться единицами измерения соответствующих величин.Составлять буквенные выражения по условию задачи.Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной,столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные,использовать данные при решении задач.Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатойдиаграмм.Наглядная геометрия.Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих формуизученных геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных исимметричных фигур.Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной иклетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации,симметричные фигуры.Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия,использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центрсимметрии.Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строитьуглы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой
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углов, распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы.Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоватьсяединицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины черездругие.Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумяточками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке.Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использоватьразбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание допрямоугольника, пользоваться основными единицами измерения площади,выражать одни единицы измерения площади через другие.Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр,использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоватьсяосновными единицами измерения объёма;Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин впрактических ситуациях.
РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА «АЛГЕБРА» 7-9КЛАСС

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКААлгебра является одним из опорных курсов основного общего образования:она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно- научного, так игуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и вповседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений опроисхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отраженияматематической наукой явлений и процессов в природе и обществе, ролиматематического моделирования в научном познании и в практике способствуетформированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых дляадаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечиваетразвитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требуеткритичности мышления, способности аргументированно обосновывать своидействия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебрыобеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используютдедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию,абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объёмсамостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решениезадач является реализацией деятельностного принципа обучения.В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общегообразования основное место занимают содержательно-методические линии:«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения инеравенства», «Функции».Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на
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протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями.В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится логическирассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим впрограмму учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики,представленные во всех основных разделах математического образования испособствующие овладению обучающимися основ универсальногоматематического языка. Содержательной и структурной особенностью учебногокурса «Алгебра» является его интегрированный характер.Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшегоизучения математики, способствует развитию у обучающихся логическогомышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а такжеприобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни.Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано срациональными и иррациональными числами, формированием представлений одействительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднемуобщему образованию.Содержание двух алгебраических линий - «Алгебраические выражения» и«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихсяматематического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежныхпредметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного общегообразования учебный материал группируется вокруг рациональных выражений.Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построенияматематических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачиобучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления,необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладениенавыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных формспособствует развитию воображения, способностей к математическому творчеству.Содержание функционально-графической линии нацелено на получениеобучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели дляописания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе иобществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся уменияиспользовать различные выразительные средства языка математики - словесные,символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о ролиматематики в развитии цивилизации и культуры.
Место учебного курса «Алгебра» в учебном планеОбщее число часов для изучения учебного курса «Алгебра», - 306 часов: в 7классе - 102 часа (3 часа в неделю),в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» СОДЕРЖАНИЕ

ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ
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Числа и вычисления.Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробейк другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочиваниерациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами.Решение задач из реальной практики на части, на дроби.Степень с натуральным показателем: определение, преобразованиевыражений на основе определения, запись больших чисел. Проценты, записьпроцентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи напроценты, решение задач из реальной практики.Применение признаков делимости, разложение на множители натуральныхчисел.Реальные зависимости, в т.ч. прямая и обратная пропорциональности.Алгебраические выражения.Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимыезначения переменных. Представление зависимости между величинами в видеформулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений,тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и произведений,правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых.Свойства степени с натуральным показателем.Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание,умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы иквадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов намножители.Уравнения и неравенства.Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения,равносильность уравнений.Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейногоуравнения, решение линейных уравнений. Составление уравнений по условиюзадачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений.Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двухлинейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способомподстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений.Функции.Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние междудвумя точками координатной прямой.Прямоугольная система координат, оси Ох и Оу. Абсцисса и ордината точкина координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтениеграфиков реальных зависимостей. Понятие функции. График функции.Свойствафункций. Линейная функция, её график. График функции y = |x|.Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ
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Числа и вычисления.Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичныеприближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратныхкорней и их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям.Действительные числа.Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа.Алгебраические выражения.Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби.Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональныевыражения и их преобразование.Уравнения и неравенства.Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. ТеоремаВиета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшиедробно-рациональные уравнения.Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и системлинейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейныхуравнений с двумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной.Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системылинейных неравенств с одной переменной.Функции.Понятие функции. Область определения и множество значений функции.Способы задания функций.График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиковфункций, отражающих реальные процессы.Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональныезависимости, их графики. Функции y = x2, y = x3, y = √x, y = |х|.. Графическоерешение уравнений и систем уравнений.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕЧисла и вычисления.Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечныедесятичные дроби. Множество действительных чисел, действительные числа какбесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие междумножеством действительных чисел и координатной прямой.Сравнение действительных чисел, арифметические действия сдействительными числами.Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов вокружающем мире.Приближённое значение величины, точность приближения. Округлениечисел. Прикидка и оценка результатов вычислений.Уравнения и неравенства.Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.
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Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным.Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртойстепеней разложением на множители.Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задачалгебраическим методом.Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двухлинейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одноиз которых линейное, а другое - второй степени. Графическая интерпретациясистемы уравнений с двумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом. Числовые неравенства иих свойства.Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение системлинейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическаяинтерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными.
Функции.Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координатывершины параболы, ось симметрии параболы.Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = x3, y =√x, y = |х| и ихсвойства.
Числовые последовательности и прогрессии.Понятие числовой последовательности. Задание последовательностирекуррентной формулой и формулой п-го члена.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го членаарифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п членов.Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точкамина координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложныепроценты.
3) ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА»

7 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 7 классе.Числа и вычисления.Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действияс рациональными числами.Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способыи приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные идесятичные дроби.Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовыватьдесятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности
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в бесконечную десятичную дробь).Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. Округлять числа.Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значенийчисловых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральнымипоказателями.Применять признаки делимости, разложение на множители натуральныхчисел.Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношениемвеличин, пропорциональностью величин, процентами, интерпретироватьрезультаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствамирассматриваемых объектов.Алгебраические выражения.Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её впроцессе освоения учебного материала.Находить значения буквенных выражений при заданных значенияхпеременных.Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведениемподобных слагаемых, раскрытием скобок.Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен,применять формулы квадрата суммы и квадрата разности.Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесенияза скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формулсокращённого умножения.Применять преобразования многочленов для решения различных задач изматематики, смежных предметов, из реальной практики.Использовать свойства степеней с натуральными показателями дляпреобразования выражений.Уравнения и неравенства.Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правилаперехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является личисло корнем уравнения.Применять графические методы при решении линейных уравнений и ихсистем.Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравненияс двумя переменными.Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумяпеременными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в т.ч.графически.Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравненийпо условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачиполученный результат.Функции.Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным



358

координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки наалгебраическом языке.Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам,строить графики линейных функций. Строить график функции у = |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 и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов изависимостей. 8 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 8 классе.Числа и вычисления.Использовать начальные представления о множестве действительных чиселдля сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числаточками на координатной прямой.Применять понятие арифметического квадратного корня, находитьквадратные корни, используя при необходимости калькулятор, выполнятьпреобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя свойствакорней.Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробейи степеней числа 10.Алгебраические выражения.Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразованиявыражений, содержащих степени с целым показателем.Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений наоснове правил действий над многочленами и алгебраическими дробями.Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.Применять преобразования выражений для решения различных задач изматематики, смежных предметов, из реальной практики.Уравнения и неравенства.Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в т.ч. сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение илисистема уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели спомощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать всоответствии с контекстом задачи полученный результат.Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решатьлинейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическуюиллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств.Функции.
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Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины,символические обозначения), определять значение функции по значениюаргумента, определять свойства функции по её графику.Строить графики элементарных функций вида y = k/х, y = x2, y = x3, y =√x,y = |х|, описывать свойства числовой функции по её графику.
9 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 9 классе.Числа и вычисления.Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетаяустные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональнымичислами.Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислятьзначения числовых выражений.Округлять действительные числа, выполнять прикидку результатавычислений, оценку числовых выражений.Уравнения и неравенства.Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним,простейшие дробно-рациональные уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системыдвух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным.Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составленияуравнения или системы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в т.ч. сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение илисистема уравнений 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, включающиеквадратное неравенство, изображать решение системы неравенств начисловой прямой, записывать решение с помощью символов.Использовать неравенства при решении различных задач.Функции.Распознавать функции изученных видов.Показывать схематически расположение на координатной плоскостиграфиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/х, y = ax2 + bx + c, y = x3, y =√x,y = |х| в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойствафункций.Строить и изображать схематически графики квадратичных функций,описывать свойства квадратичных функций по их графикам.Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примерыквадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии.



360

Числовые последовательности и прогрессии.Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разныхспособах задания.Выполнять вычисления с использованием формул n-го членаарифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п членов.Изображать члены последовательности точками на координатнойплоскости.Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в т.ч. задачииз реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).
РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 7-9КЛАСС
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАГеометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющийсвоей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений ивзаимное расположение, опирается на логическую, доказательную линию.Ценность изучения геометрии на уровне основного общего образованиязаключается в том, что обучающийся учится проводить доказательныерассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинныеутверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «отпротивного», отличать свойства от признаков, формулировать обратныеутверждения.Целью изучения геометрии является использование её как инструмента прирешении как математических, так и практических задач, встречающихся вреальной жизни. Обучающийся должен научиться определять геометрическуюфигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти площадь земельногоучастка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемыеразмеры гаража для автомобиля. При решении задач практического характераобучающийся учится строить математические модели реальных жизненныхситуаций, проводить вычисления и оценивать полученный результат.Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделысодержания:«Геометрические фигуры и их свойства»,«Измерение геометрических величин»,«Декартовы координаты на плоскости»,«Векторы»,«Движения плоскости»,«Преобразования подобия».Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами,мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий,демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связинаиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические
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соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора».
Место учебного предмета «Геометрия» в учебном планеОбщее число часов для изучения учебного курса «Геометрия», - 204 часа: в 7классе - 68 часов (2 часа в неделю),в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕНачальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Видыуглов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник.Параллельность и перпендикулярность прямых.Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примерысимметрии в окружающем мире.Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник.Высота, медиана, биссектриса, их свойства.Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника.Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенстватреугольников.Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника.Внешние углы треугольника.Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольноготреугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольныхтреугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30°.Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длинеломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника.Перпендикуляр и наклонная.Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикулярк отрезку как геометрические места точек.Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположениеокружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность,вписанная в угол. Вписанная и описанная окружности треугольника.

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕЧетырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частныеслучаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства.Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция.Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса итеорема о пропорциональных отрезках.Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника.
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Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобиятреугольников. Применение подобия при решении практических задач.Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площадитреугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадейподобных фигур.Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатойбумаге.Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решениипрактических задач.Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника.Основное тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в30°, 45° и 60°.Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углымежду хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимноерасположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные кдвум окружностям.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕСинус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическоетождество. Формулы приведения.Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решениепрактических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов.Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов.Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезковсекущих, теорема о квадрате касательной.Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположнонаправленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операциинад векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение длянахождения длин и углов.Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности вкоординатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и егоприменение.Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианнаямера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента.Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарныепредставления). Параллельный перенос. Поворот.

3) ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»
7 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 7 классе.
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Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимноерасположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи поусловию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи навычисление длин отрезков и величин углов.Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов вреальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектовпо порядку величины.Строить чертежи к геометрическим задачам.Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки исвойства равнобедренных треугольников при решении задач.Проводить логические рассуждения с использованием геометрическихтеорем.Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников,свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, врешении геометрических задач.Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует сними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенстварасстояний от точек одной 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 имногоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двухпараллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов.Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определятьбиссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические местаточек.Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметраокружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства прирешении задач.Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметьнаходить её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы угловтреугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединныеперпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой оперпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать ихпрактический смысл.Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля илинейки. 8 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 8 классе.Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы,пользоваться их свойствами при решении геометрических задач.
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Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) врешении задач.Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять ихсвойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса итеоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения практическихзадач.Применять признаки подобия треугольников в решении геометрическихзадач.Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических ипрактических задач. Строить математическую модель в практических задачах,самостоятельно проводить чертёж и находить 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 ихордой при решении геометрических задач.Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойстваописанного четырёхугольника при решении задач.Применять полученные знания на практике - строить математические моделидля задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления сприменением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо,калькулятором). 9 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 9 классе.Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощьюразличные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольныхтреугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы длянетабличных значений.Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическимтождеством для нахождения соотношений между тригонометрическимивеличинами.Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различныхэлементов треугольника («решение треугольников»), применять их при решениигеометрических задач.Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементовподобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметьвычислять длицы и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобияв практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур вокружающем мире.Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении
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отрезков секущих, о квадрате касательной.Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл,применять их в решении геометрических и физических задач. Применятьскалярное произведение векторов для нахождения длин и углов.Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решениигеометрических и практических задач.Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длиныдуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и егочастей. Применять полученные умения в практических задачах.Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движенияплоскости в простейших случаях.Применять полученные знания на практике - строить математические моделидля задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления сприменением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо,калькулятором).
РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА» 7-9КЛАССЫ

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАВ современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всёбольшую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их ролив образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, приовладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятностии статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и дляуспешной профессиональной карьеры.Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у негоданных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка илиизбытка информации необходимо в т.ч. хорошо сформированное вероятностное истатистическое мышление.Цель изучение курса - сформировать у обучающихся функциональнуюграмотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умениевоспринимать и критически анализировать информацию, представленную вразличных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессови зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа ипредставления данных из различных сфер жизни общества и государстваприобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основкомбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числавариантов, в т.ч. в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графовсоздаёт математический фундамент для формирования компетенций в областиинформатики и цифровых технологий. При изучении статистики и вероятностиобогащаются представления обучающихся о современной картине мира и
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методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источникасоциально значимой информации и закладываются основы вероятностногомышления.В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса«Вероятность и статистика» основного общего образования выделеныследующие содержательно-методические линии:«Представление данных и описательная статистика»,«Вероятность»,«Элементы комбинаторики»,«Введение в теорию графов».Содержание линии «Представление данных и описательная статистика»служит основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения иинтерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах играфиках, до сбора, представления и анализа данных с использованиемстатистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными,обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать,аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами,вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемыевеличины и процессы.Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследованиезакономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучениятеории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частностиопыты с классическими вероятностными моделями.Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события.При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методамивычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновозможнымиэлементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить ирешать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления ослучайных величинах и их числовых характеристиках.В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся смножествами и основными операциями над множествами, рассматриваютсяпримеры применения для решения задач, а также использования в другихматематических курсах и учебных предметах.
Место учебного предмета «Вероятность и статистика» в учебномпланеОбщее число часов для изучения учебного курса «Вероятность и статистика»- 102 часа:в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9классе - 34 часа (1 час в неделю).
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВЕРОЯТНОСТЬ ИСТАТИСТИКА»
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СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕПредставление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнениетаблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых).Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм итаблиц, использование и интерпретация данных.Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах,наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайнойизменчивости.Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота.Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе.Монета и игральная кость в теории вероятностей.Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степеньвершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обходграфа (эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач спомощью графов.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕПредставление 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 иявлений, при решении задач.Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонениечисловых наборов. Диаграмма рассеивания.Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятностисобытий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайныйвыбор. Связь между маловероятными и практически достоверными событиями вприроде, обществе и науке.Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячейвершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения.Решение задач с помощью графов.Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечениесобытий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условнаявероятность. Правило умножения. Независимые события. Представлениеэксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей спомощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕПредставление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретацияданных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным.Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник
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Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики.Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры наплоскости, из отрезка и из дуги окружности.Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серияиспытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.Случайная величина и распределение вероятностей. Математическоеожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретическогосреднего значения величины. Математическое ожидание и дисперсия случайнойвеличины «число успехов в серии испытаний Бернулли».Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощьючастот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе.
3) ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА»

7 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 7 классеЧитать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые)и круговые) по массивам значений.Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленныев таблицах, на диаграммах, графиках.Использовать для описания данных статистические характеристики:среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен,физических величин, антропометрических данных, иметь представление остатистической устойчивости. 8 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 8 классеИзвлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц,диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.Описывать данные с помощью статистических показателей: среднихзначений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).Находить частоты числовых значений и частоты событий, в т.ч. порезультатам измерений и наблюдений.Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятностиэлементарных событий, в т.ч. в опытах с равновозможными элементарнымисобытиями.Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента,диаграммы Эйлера, числовая прямая.Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции надмножествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять
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элементы множеств, применять свойства множеств.Использовать графическое представление множеств и связей между ними дляописания процессов и явлений, в т.ч. при решении задач из других9 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 9 классе.Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различныхисточниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в видетаблиц, диаграмм, графиков.Решать задачи организованным перебором вариантов, а также сиспользованием комбинаторных правил и методов.Использовать описательные характеристики для массивов числовыхданных, в т.ч. средние значения и меры рассеивания.Находить частоты значений и частоты события, в т.ч. пользуясьрезультатами проведённых измерений и наблюдений.Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в т.ч. вопытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний допервого успеха, в сериях испытаний Бернулли.Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей.Иметь представление о законе больших чисел как о проявлениизакономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел вприроде и обществе.
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» (УГЛУБЛЁННЫЙУРОВЕНЬ)
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена всоответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебногопредмета «Математика» Федеральной образовательной программы ООО.Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённыйуровень) (предметная область «Математика и информатика») (далеесоответственно - программа по математике, математика) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы поматематике.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по математике углублённого уровня для обучающихся 7-9классов разработана на основе ФГОС ООО. В программе по математике учтеныидеи и положения концепции развития математического образования в РоссийскойФедерации.Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира -пространственные формы и количественные отношения (от простейших,усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимыхдля развития научных и прикладных идей). Математические знания обеспечиваютпонимание принципов устройства и использования современной техники,восприятие и интерпретацию социальной, экономической, политическойинформации, дают возможность выполнять расчёты и составлять алгоритмы,находить и применять формулы, владеть практическими приёмами геометрическихизмерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц,диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и пониматьвероятностный характер случайных событий.Изучение математики формирует у обучающихся математический стильмышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиесяосваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и дедукция,обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация,абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила ихконструирования раскрывают механизм логических построений, способствуютвыработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, темсамым развивают логическое мышление. Изучение математики обеспечиваетформирование алгоритмической компоненты мышления и воспитание уменийдействовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные иконструировать новые. В процессе решения задач - основой учебной деятельностина уроках математики- развиваются творческая и прикладная стороны мышления.Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную,рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящиеязыковые, символические, графические средства для выражения суждений инаглядного их представления.
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При изучении математики осуществляется общее знакомство с методамипознания действительности, представлениями о предмете и методах математики,их отличии от методов других естественных и гуманитарных наук, обособенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.Математическое образование в Российской Федерации должно решать, вчастности задачи обеспечения страны выпускниками, математическая подготовкакоторых достаточна для продолжения образования в различных направлениях,включая математические исследования, работу в сфере информационныхтехнологий, преподавание математики, с одной стороны, и применение математикив других науках, в инженерно-технологической и социальной сфере с другойстороны. Для обеспечения достижения соответствующей этим задачамматематической подготовки обучающихся, для удовлетворения их запросов ивозможностей предназначена программа углублённого изучения математики.Программа по математике углублённого уровня даёт возможность расширить иуглубить круг изучаемых вопросов, создать более целостное представление осистеме математических знаний, сформировать более устойчивые и осознанныеумения.Приоритетными целями обучения математике в 7-9 классах являются:- формирование центральных математических понятий (число, величина,- геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция),обеспечивающих преемственность и перспективность математическогообразования обучающихся;- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознаниювзаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как частиобщей культуры человечества;- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления,интереса к изучению математики;- формирование функциональной математической грамотности: уменияраспознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей вреальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов,проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языкематематики и создавать математические модели, применять освоенныйматематический аппарат для решения практико- ориентированных задач,интерпретировать и оценивать полученные результаты.Основные линии содержания программы по математике в 7-9 классах:«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения инеравенства»), «Функции», «Геометрия («Геометрические фигуры и их свойства»,«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данныелинии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной природой итрадициями, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте ивзаимодействии.
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Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения,структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальнымвопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладениематематическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно ипоступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знаниявключались в общую систему математических представлений обучающихся,расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи.В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным предметомна уровне основного общего образования и изучается на углублённом уровне врамках следующих учебных курсов: «Алгебра»,«Геометрия», «Вероятность и статистика».
Место учебного предмета «Математика» в учебном планеОбщее число часов для изучения математики, - 816 часов: в 7 классе - 272часа (8 часов в неделю),в 8 классе - 272 часа (8 часов в неделю), в 9 классе - 272 часа (8 часов внеделю).
2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ООО
Освоение математики должно обеспечивать достижение на уровне основногообщего образования личностных, метапредметных и предметных образовательныхрезультатов.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы по математикевключают:1. Патриотическое воспитание:- проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики,ценностным отношением к достижениям российских математиков и российскойматематической школы, к использованию этих достижений в других науках иприкладных сферах;2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание:готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,представлением о математических основах функционирования различныхструктур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы),готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическимприменением достижений науки, осознанием важности морально-этическихпринципов в деятельности учёного;3. Трудовое воспитание:- установкой на активное участие в решении практических задачматематической направленности, осознанием важности математическогообразования на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и
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построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов сучётом личных интересов и общественных потребностей;4. Эстетическое воспитание:- способностью к эмоциональному и эстетическому восприятиюматематических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видетьматематические закономерности в искусстве;5. Ценности научного познания:- ориентацией в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, пониманием математической науки как сферы человеческойдеятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации,овладением языком математики и математической культурой как средствомпознания мира, овладением навыками исследовательской деятельности;6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия:- готовностью применять математические знания в интересах своегоздоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированныйрежим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностьюнавыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другогочеловека;7. Экологическое воспитание:- ориентацией на применение математических знаний для решения задач вобласти сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды, осознанием глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения;8. Адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:- готовностью к действиям в условиях неопределенности, повышениюуровня своей компетентности через практическую деятельность, в т.ч. умениеучиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания,навыки и компетенции из опыта других;- необходимостью в формировании новых знаний, формулировать идеи,понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в т.ч. ранее не известных, осознаватьдефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;- способностью осознавать стрессовую ситуацию, восприниматьстрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректироватьпринимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски ипоследствия, формировать опыт.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате освоения программы по математике на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы метапредметныерезультаты, характеризующиеся овладением познавательными УУД,коммуникативными УУД и регулятивными УУД.
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Познавательные УУДПознавательные УУД обеспечивают формирование базовых когнитивныхпроцессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира,применение логических, исследовательских операций, умений работать синформацией).У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- выявлять и характеризовать существенные признаки математическихобъектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определенияпонятий, устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения:утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные;- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия вфактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;- проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;- разбирать доказательства математических утверждений (прямые и отпротивного), проводить самостоятельно доказательства математических фактов,выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, применять методматематической индукции, обосновывать собственные рассуждения;- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных УУД:- 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 эксперимент,исследование по установлению особенностей математического объекта,зависимостей объектов между собой;- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, эксперимента, оценивать достоверностьполученных результатов, выводов и обобщений;- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигатьпредположения о его развитии в новых условиях.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных УУД:- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных,необходимых для решения задачи;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать
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информацию различных видов и форм представления;- выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемыезадачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным илисформулированным самостоятельно.Коммуникативные УУДКоммуникативные УУД обеспечивают сформированность социальныхнавыков обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных УУД:- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями ицелями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных иписьменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученнымрезультатам;- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения,сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулироватьразногласия, свои возражения;- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования,проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории.У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как частькоммуникативных УУД:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении учебных математических задач, принимать цель совместнойдеятельности, планировать организацию совместной работы, распределять видыработ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнениянескольких человек;- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать своидействия с другими членами команды, оценивать качество результата и качествосвоего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участникамивзаимодействия.Регулятивные УУДРегулятивные УУД обеспечивают формирование смысловых установок ижизненных навыков личности.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных УУД:- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях,ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,групповое);- самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом
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новой информации.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных УУД:- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результатарешения математической задачи, самомотивации и рефлексии;- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи,вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденныхошибок, выявленных трудностей;- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели иусловиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находитьошибку, давать оценку приобретённому опыту.У обучающегося будут сформировано умение эмоционального интеллектакак часть регулятивных УУД:- выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов, даватьэмоциональную оценку решения задачи.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения программы по математике углублённогоуровня представлены по годам обучения в следующих разделах программы поматематике в рамках отдельных учебных курсов для 7-9 классов:«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».Развитие логических представлений и навыков логического мышленияобучающихся осуществляется в рамках всех названных курсов на протяжении всехлет обучения. Предполагается, что выпускник 9 класса сможет строитьвысказывания и отрицания высказываний, распознавать истинные и ложныевысказывания, приводить примеры и контрпримеры, выполнять операции надвысказываниями, строить высказывания и рассуждения на основе логическихправил, решать логические задачи, научится применять метод математическойиндукции, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство- и научится использовать их при выполнении учебных и внеучебных задач. Приэтом введение основных логических понятий и освоение основных связанных сними видов деятельности отнесено к курсу «Вероятность и статистика» и такжераспределено по годам обучения.В рамках всех трёх курсов осуществляется формирование умения выбиратьподходящий метод для решения задачи, выявлять примеры математическихзакономерностей в природе и общественной жизни, распознавать проявлениезаконов математики в искусстве, применять математические знания и опытматематической деятельности в ситуациях реальной жизни. Обучающиесязнакомятся с научными результатами, полученными в ходе развития арифметики,алгебры, геометрии, теории вероятности, статистики и учатся их описывать,приводят примеры математических открытий и их авторов в отечественной ивсемирной истории науки.

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА «АЛГЕБРА»
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7-9 КЛАССЫ(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКААлгебра является одним из опорных курсов основного общего образования:она обеспечивает изучение других дисциплин как естественно- научного, так игуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования идля повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений опроисхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отраженияматематической наукой явлений и процессов в природе и обществе, ролиматематического моделирования в научном познании и в практике способствуетформированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых дляадаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечиваетразвитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требуеткритичности мышления, способности аргументированно обосновывать своидействия, выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебрыобеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используютдедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию,абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объёмсамостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решениезадач обучающимися является реализацией деятельностного принципа обучения.В структуре программы учебного курса «Алгебра» углублённого изученияосновное место занимают содержательно-методические линии:«Числа и вычисления»,«Алгебраические выражения»,«Уравнения и неравенства»,«Функции».Каждая из этих содержательно-методических линий развивается напротяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. Входе изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать,использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программуучебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные вовсех основных разделах математического образования и способствующиеовладению обучающимися основ универсального математического языка.Содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» являетсяего интегрированный характер.Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшегоизучения математики, способствует развитию у обучающихся логическогомышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а такжеприобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни.Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано срациональными и иррациональными числами, формированием представлений одействительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднемуобщему образованию.
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Содержание двух алгебраических линий - «Алгебраические выражения» и«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихсяматематического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежныхпредметов и окружающей реальности. На уровне основного общего образованияучебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебрадемонстрирует значение математики как языка для построения математическихмоделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обученияалгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления,необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладениенавыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных формспособствует развитию воображения, способностей к математическому творчеству.Содержание функционально-графической линии нацелено на получениеобучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели дляописания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе иобществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся уменияиспользовать различные выразительные средства языка математики - словесного,символического, графического, вносит вклад в формирование представлений ороли математики в развитии цивилизации и культуры.Углублённый курс алгебры характеризуется изучением дополнительноготеоретического аппарата и связанных с ним методов решения задач.Алгебра является языком для описания объектов и закономерностей, служитосновой математического моделирования. При этом сами объекты математическихумозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования способствуютформированию умений обосновывать и доказывать суждения, развиваютматематическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логическихпостроений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущихмест в формировании научно- теоретического мышления обучающихся.
Место учебного курса «Алгебра» в учебном планеОбщее число часов для изучения учебного курса «Алгебра» - 408 часов: в 7классе - 136 часов (4 часа в неделю),в 8 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 9 классе - 136 часов (4 часа внеделю).
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» СОДЕРЖАНИЕ

ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕЧисла и вычисления.Рациональные числа. Сравнение, упорядочивание и арифметическиедействия с рациональными числами. Числовая прямая, модуль числа.Степень с натуральным показателем и её свойства. Запись числа вдесятичной позиционной системе счисления.
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение задач изреальной практики на части, на дроби, на проценты, применение отношений ипропорций при решении задач, решение задач на движение, работу, покупки,налоги.Делимость целых чисел. Свойства делимости.Простые и составные числа. Чётные и нечётные числа. Признаки делимостина 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11. Признаки делимости суммы и произведения целых чиселпри решении задач с практическим содержанием.Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух чисел.Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида.Деление с остатком. Арифметические операции над остатками.Алгебраические выражения.Выражение с переменными. Значение выражения с переменными.Представление зависимости между величинами в виде формулы.Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений.Доказательство тождеств.Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены.Многочлен стандартного вида. Степень многочлена.Сложение, вычитание, умножение и деление многочленов. Преобразование целоговыражения в многочлен. Корни многочлена.Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двухвыражений, куб суммы и куб разности двух выражений, разность квадратов двухвыражений, произведение разности и суммы двух выражений, сумма и разностькубов двух выражений.Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя заскобки. Метод группировки.Уравнения и неравенства.Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства уравнений содной переменной. Равносильность уравнений. Уравнение как математическаямодель реальной ситуации.Линейное уравнение с одной переменной. Число корней линейногоуравнения. Решение текстовых задач с помощью линейных уравнений. Линейноеуравнение, содержащее знак модуля.Уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумяпеременными. Системы линейных уравнений с двумя переменными. Графическийметод решения системы линейных уравнений с двумя переменными. Решениесистем линейных уравнений с двумя переменными методом подстановки иметодом сложения. Система двух линейных уравнений с двумя переменными какмодель реальной ситуации.Функции.Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние междудвумя точками координатной прямой.Прямоугольная система координат. Абсцисса и ордината точки накоординатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтениеграфиков реальных зависимостей.
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Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции.Функция как математическая модель реального процесса. Область определения иобласть значений функции. Способы задания функции. График функции. Понятиямаксимума и минимума, возрастания и убывания на примерах реальныхзависимостей.Линейная функция, её свойства. График линейной функции. График функцииy = |x|. Кусочно-заданные функции.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕЧисла и вычисления.Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.Понятие иррационального числа. Действия с иррациональными числами. Свойствадействий с иррациональными числами. Сравнение иррациональных чисел.Представления о расширениях числовых множеств. Множества натуральных,целых, рациональных, действительных чисел. Сравнение чисел. Числовыепромежутки.Действия с остатками. Остатки степеней. Применение остатков к решениюуравнений в целых числах и текстовых задач.Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов вокружающем мире. Стандартный вид числа.Алгебраические выражения.Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение,вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Выделение целой частиалгебраической дроби.Рациональные выражения. Тождественные преобразования рациональныхвыражений.Допустимые значения переменных в выражениях, содержащихарифметические квадратные корни. Тождественные преобразования выражений,содержащих арифметические квадратные корни.Степень с целым показателем и её свойства. Преобразование выражений,содержащих степени.Уравнения и неравенства.Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Количестводействительных корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Уравнения,сводимые к линейным уравнениям или к квадратным уравнениям. Квадратноеуравнение с параметром. Решение текстовых задач с помощью квадратныхуравнений.Дробно-рациональные уравнения. Решение дробно-рациональных уравнений.Решение текстовых задач с помощью дробно-рациональных уравнений.Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными.Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств.Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Сложение иумножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения.
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Доказательство неравенств.Понятие о решении неравенства с одной переменной. Множество решенийнеравенства. Равносильные неравенства.Линейное неравенство с одной переменной и множества его решений.Решение линейных неравенств с одной переменной. Системы и совокупностилинейных неравенств с одной переменной. Решение текстовых задач с помощьюлинейных неравенств с одной переменной.Функции.Область определения и множество значений функции. Способы заданияфункций. График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примерыграфиков функций, отражающих реальные процессы.Линейная функция. Функции, описывающие прямую и обратнуюпропорциональные зависимости, их графики.Функции y = ax2, y = x2 + b, y = x3, y = | x |, y =, y = и их свойства. Кусочно-заданные функции.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕЧисла и вычисления.Корень п-й степени и его свойства. Степень с рациональным показателем и еёсвойства.Алгебраические выражения.Тождественные преобразования выражений, содержащих корень п-й степени.Тождественные преобразования выражений, содержащих степень с рациональнымпоказателем.Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложениеквадратного трёхчлена на линейные множители.Уравнения и неравенства.Биквадратные уравнения. Примеры применений методов равносильныхпреобразований, замены переменной, графического метода при решении уравнений3-й и 4-й степеней.Решение дробно-рациональных уравнений.Решение систем уравнений с двумя переменными. Решение простейшихсистем нелинейных уравнений с двумя переменными. Графический метод решениясистемы нелинейных уравнений с двумя переменными. Система двух нелинейныхуравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.Числовые неравенства. Решение линейных неравенств. Доказательствонеравенств.Квадратные неравенства с одной переменной. Решение квадратныхнеравенств графическим методом и методом интервалов. Метод интервалов длярациональных неравенств. Простейшие неравенства с параметром.Решение текстовых задач с помощью неравенств, систем неравенств.Неравенство с двумя переменными. Решение неравенства с двумяпеременными. Системы неравенств с двумя переменными. Графический методрешения систем неравенств с двумя переменными.Функции.
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Функция. Свойства функций: нули функции, промежутки знакопостоянствафункции, промежутки возрастания и убывания функции, чётные и нечётныефункции, наибольшее и наименьшее значения функции.Квадратичная функция и её свойства. Использование свойств квадратичнойфункции для решения задач. Построение графика квадратичной функции.Положение графика квадратичной функции в зависимости от её коэффициентов.Графики функций у=ах2, у = а(х - т)2 и у = а(х - т)2 +п. Построение графиковфункций с помощью преобразований.Дробно-линейная функция. Исследование функций. Функция у = хп снатуральным показателем и и её график. Числовые последовательности ипрогрессии.Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечныепоследовательности. Ограниченная последовательность. Монотонно возрастающая(убывающая) последовательность. Способы задания последовательности:описательный, табличный, с помощью формулы п-то члена, рекуррентный.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членоварифметической и геометрической прогрессий. Формулы п-го членаарифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы первых п членоварифметической и геометрической прогрессий. Задачи на проценты, банковскиевклады, кредиты.Представление о сходимости последовательности, о суммированиибесконечно убывающей геометрической прогрессии.Метод математической индукции. Простейшие примеры.
3) ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

7 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 7 классе.Числа и вычисления.Рациональные числа.Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовыватьдесятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности вбесконечную десятичную дробь).Использовать понятия множества натуральных чисел, множества целыхчисел, множества рациональных чисел при решении задач, проведениирассуждений и доказательств.Понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа.Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действияс рациональными числами, использовать свойства чисел и правила действий,приёмы рациональных вычислений.Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. Находитьзначения числовых выражений, содержащих рациональные
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числа и степени с натуральным показателем, применять разнообразные способы иприёмы вычисления, составлять и оценивать числовые выражения при решениипрактических задач и задач из других учебных предметов.Округлять числа с заданной точностью, а также по смыслу практическойситуации, выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значенийчисловых выражений, в т.ч. при решении практических задач.Решать текстовые задачи арифметическим способом, использовать таблицы,схемы, чертежи, другие средства представления данных при решении задач.Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношениемвеличин, пропорциональностью величин, процентами, интерпретироватьрезультаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствамирассматриваемых объектов.Делимость.Доказывать и применять при решении задач признаки делимости на 2, 4, 8, 5,3, 6, 9, 10, 11, признаки делимости суммы и произведения целых чисел.Раскладывать на множители натуральные числа.Оперировать понятиями: чётное число, нечётное число, взаимно простыечисла.Находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратноечисел и использовать их при решении задач, применять алгоритм Евклида.Оперировать понятием остатка по модулю, применять свойствасравнений по модулю.Алгебраические выражения.Выражения с переменными.Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её впроцессе освоения учебного материала.Находить значения буквенных выражений при заданных значенияхпеременных.Использовать понятие тождества, выполнять тождественныепреобразования выражений, доказывать тождества.Многочлены.Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведениемподобных слагаемых, раскрытием скобок.Выполнять действия (сложение, вычитание, умножение) с одночленами и смногочленами, применять формулы сокращённого умножения (квадрат и кубсуммы, квадрат и куб разности, разность квадратов, сумма и разность кубов), в т.ч.для упрощения вычислений.Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесенияза скобки общего множителя, группировки слагаемых, применяя формулысокращённого умножения.Применять преобразования многочленов для решения различных задач изматематики, смежных предметов, из реальной практики.Использовать свойства степеней с натуральными показателями дляпреобразования выражений.
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Уравнения и неравенства.Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правилаперехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является личисло корнем уравнения.Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравненияс двумя переменными.Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумяпеременными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в т.ч.графически.Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравненийпо условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачиполученный результат.Функции.Координаты и графики.Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданнымкоординатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки наалгебраическом языке.Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам.Функции.Строить графики линейных функций.Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами:скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность,время, объём работы.Находить значение функции по значению её аргумента.Понимать графический способ представления и анализа информации,извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов изависимостей.Использовать свойства функций для анализа графиков реальныхзависимостей (нули функции, промежутки знакопостоянства функции, промежуткивозрастания и убывания функции, наибольшее и наименьшее значения функции).Использовать графики для исследования процессов и зависимостей, прирешении задач из других учебных предметов и реальной жизни.
8 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 8 классе.Числа и вычисления.Иррациональные числа.Понимать и использовать представления о расширении числовых множеств.Оперировать понятиями: квадратный корень, арифметический квадратныйкорень, иррациональное число, находить, оценивать квадратные корни, используяпри необходимости калькулятор, выполнять преобразования
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выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней.Использовать начальные представления о множестве действительных чиселдля сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числаточками на координатной прямой.Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробейи степеней числа 10, записывать и округлять числовые значения реальных величинс использованием разных систем измерений.Делимость.Оперировать понятием остатка по модулю, применять свойства сравнений помодулю, находить остатки суммы и произведения по данному модулю.Алгебраические выражения.Дробно-рациональные выражения.Находить допустимые значения переменных в дробно-рациональныхвыражениях.Применять основное свойство рациональной дроби.Выполнять приведение алгебраических дробей к общему знаменателю,сложение, умножение, деление алгебраических дробей.Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений.Применять преобразования выражений для решения различных задач изматематики, смежных предметов, из реальной практики.Степени.Применять понятие степени с целым показателем, выполнятьпреобразования выражений, содержащих степени с целым показателем.Иррациональные выражения.Находить допустимые значения переменных в выражениях, содержащихарифметические квадратные корни.Выполнять преобразования иррациональных выражений, используясвойства корней.Уравнения и неравенства.Решать квадратные уравнения.Решать дробно-рациональные уравнения.Решать линейные уравнения с параметрами, несложные системы линейныхуравнений с параметрами.Проводить исследования уравнений и систем уравнений, в т.ч. сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение илисистема уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели спомощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать всоответствии с контекстом задачи полученный результат.Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решатьлинейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическуюиллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств.Функции.Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины,
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символические обозначения), определять значение функции по значениюаргумента, определять свойства функции по её графику.Строить графики функций y = x2, y = x3, y =, y =, у = |x|, описывать свойствачисловой функции по её графику.

9 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 9 классе.Числа и вычисления.Оперировать понятиями: корень п-й степени, степень с рациональнымпоказателем, находить корень и-й степени, степень с рациональным показателем,используя при необходимости калькулятор, применять свойства корня п-й степени,степени с рациональным показателем.Использовать понятие множества действительных чисел при решении задач,проведении рассуждений и доказательств.Сравнивать и упорядочивать действительные числа, округлятьдействительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценкучисловых выражений.Алгебраические выражения.Оперировать понятием квадратного трёхчлена, находить корни квадратноготрёхчлена.Раскладывать квадратный трёхчлен на линейные множители.Уравнения и неравенства.Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним,дробно-рациональные уравнения.Решать несложные квадратные уравнения с параметром.Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, использовать методинтервалов, изображать решение неравенств на числовой прямой, записыватьрешение с помощью символов.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системыдвух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным.Решать несложные системы нелинейных уравнений с параметром.Применять методы равносильных преобразований, замены переменной,графического метода при решении уравнений 3-й и 4-й степеней.Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающиеквадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовойпрямой, записывать решение с помощью символов.Решать уравнения, неравенства и их системы, в т.ч. с ограничениями,например, в целых числах.Проводить исследования уравнений и систем уравнений, в т.ч. сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение илисистема уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью
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составления уравнений, неравенств, их систем.Использовать уравнения, неравенства и их системы для составленияматематической модели реальной ситуации или прикладной задачи,интерпретировать полученные результаты в заданном контексте.Числовые последовательности и прогрессии.Оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, прямаяпропорциональность, линейная функция, обратная пропорциональность, парабола,гипербола, кусочно-заданная функция.Исследовать функцию по её графику, устанавливать свойства функций:область определения, множество значений, нули функции, промежуткизнакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, чётность и нечётность,наибольшее и наименьшее значения, асимптоты.Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примерыквадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии.Определять положение графика квадратичной функции в зависимости от еёкоэффициентов.Строить график квадратичной функции, описывать свойства квадратичнойфункции по её графику.Использовать свойства квадратичной функции для решения задач.На примере квадратичной функции строить график функцииу =af(kx+b) + с с помощью преобразований графика функции y = f (x).Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс поих характеристикам.Арифметическая и геометрическая прогрессии.Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая игеометрическая прогрессии.Задавать последовательности разными способами: описательным,табличным, с помощью формулы п-го члена, рекуррентным.Выполнять вычисления с использованием формул «-го членаарифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п членов.Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в т.ч. задачииз реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).Распознавать и приводить примеры конечных и бесконечныхпоследовательностей, ограниченных последовательностей, монотонновозрастающих (убывающих) последовательностей.Иметь представление о сходимости последовательности, уметь находитьсумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии.Применять метод математической индукции при решении задач.
РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 7-9КЛАССЫ(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)
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1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАГеометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющийсвоей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений ивзаимное расположение, опирается на логическую, доказательную линию.Ценность изучения геометрии на уровне основного общего образованиязаключается в том, что обучающийся учится проводить доказательныерассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинныеутверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «отпротивного», отличать свойства от признаков, формулировать обратныеутверждения. Особое значение доказательная линия имеет для углублённогоизучения математики.Целью изучения геометрии является использование её как инструментапри решении как математических, так и практических задач, встречающихсяв реальной жизни. Обучающийся должен научиться определять геометрическуюфигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти площадь земельногоучастка, рассчитывать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемыеразмеры гаража для автомобиля. При решении задач практического характераобучающийся учится строить математические модели реальных жизненныхситуаций, проводить вычисления и оценивать полученный результат.Особенность учебного курса углублённого изучения геометрии состоит втом, что обучающиеся не просто знакомятся с определёнными понятиями, ауверенно овладевают ими. Существующие темы программы базового курсагеометрии изучаются на более глубоком уровне, а обучающиеся приобретаютумения, помогающие им уверенно применять свои знания не только в математике,но и в смежных предметах, прежде всего физике и информатике, а такжепользоваться полученными знаниями при решении практических задач.Согласно учебному плану в 7-9 классах изучается углублённый учебный курс«Геометрия», который включает следующие основные разделы содержания:«Начала геометрии»,«Треугольники»,«Окружность»,«Четырёхугольники»,«Подобие»,«Элементы тригонометрии»,«Площади»,«Метод координат»,«Векторы»,«Преобразования плоскости».
Место учебного предмета «Геометрия» в учебном планеОбщее число часов для изучения учебного курса «Геометрия» - 306 часов:
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в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю),в 9 классе - 102 часа (З часа в неделю).
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОКУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕНачала геометрии.История возникновения и развития геометрии. Начальные понятиягеометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Понятие об аксиоме, теореме,доказательстве, определении.Взаимное расположение точек на прямой. Измерение длины отрезка,расстояние между точками.Полуплоскость и угол. Виды углов. Измерение величин углов. Вертикальныеи смежные углы. Параллельные и перпендикулярные прямые. Расстояние от точкидо прямой. Биссектриса угла.Ломаная. Виды ломаных. Длина ломаной. Многоугольники. Периметрмногоугольника. Понятие о выпуклых и невыпуклых многоугольниках.Первичные представления о равенстве фигур, их расположении, симметрии.Простейшие построения. Инструменты для измерений и построений.Треугольники.Виды треугольников: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные,равнобедренные, равносторонние. Медиана, биссектриса и высота треугольника.Равенство треугольников. Первый и второй признаки равенстватреугольников. Равнобедренные треугольники и их свойства. Признакравнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенствотреугольника. Неравенство о длине ломаной.Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примерысимметрии в окружающем мире.Параллельные прямые. Сумма углов многоугольника.Параллельность прямых, исторические сведения о постулате Евклида и ороли Лобачевского в открытии неевклидовой геометрии. Свойства и признакипараллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.Сумма внутренних углов многоугольника и сумма внешних углов выпуклогомногоугольника.Прямоугольные треугольники.Признаки равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр инаклонная. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой кгипотенузе. Прямоугольный треугольник с углом в 30°.Окружность.Понятия окружности и круга. Элементы окружности и круга: центр,радиус, диаметр, хорда, их свойства. Взаимное расположение окружности и
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прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол.Простейшие построения с помощью циркуля и линейки.Геометрические места точек.Понятие о геометрическом месте точек. Примеры геометрических мест точекна плоскости. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку какгеометрические места точек. Описанная окружность треугольника, её центр.Метод геометрических мест точек при решении геометрических задач.Построения с помощью циркуля и линейки.Исторические сведения. Обоснования простейших построений, этапы задачина построения, решение задач на построение циркулем и линейкой.СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕЧетырёхугольники.Параллелограмм, его признаки и свойства. Прямоугольник, ромб, квадрат, ихпризнаки и свойства. Трапеция. Равнобедренная трапеция, её свойства и признаки.Прямоугольная трапеция. Средняя линия трапеции.Средняя линия треугольника. Метод удвоения медианы треугольника.Теорема о пересечении медиан треугольника.Теорема Фалеса, теорема о пропорциональных отрезках. Теорема Вариньонадля произвольного четырёхугольника.Центрально-симметричные фигуры.Подобие.Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобиятреугольников. Применение подобия при решении геометрических и практическихзадач.Площадь.Понятие о площади. Свойства площадей геометрических фигур. Простейшиеформулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции.Площади подобных фигур. Отношение площадей треугольников.Теорема Пифагора.Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решениипрактических задач.Элементы тригонометрии.Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольноготреугольника. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°.Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике.Углы и четырёхугольники, связанные с окружностью.Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углымежду хордами и секущими. Вписанные и описанные окружноститреугольника и четырёхугольники. Свойства и признаки вписанногочетырёхугольника. Взаимное расположение двух окружностей. Касаниеокружностей. Общие касательные к двум окружностям.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕРешение треугольников.Синус, косинус, тангенс углов от 0° до 180°. Основное
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тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Решение треугольников.Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач сиспользованием теоремы косинусов и теоремы синусов. Решение задачгеометрической оптики.Тригонометрические формулы для площади треугольника, параллелограмма,ромба, трапеции. Формула Герона. Формула площади выпуклогочетырёхугольника.Подобие треугольников.Хорды и подобные треугольники в окружности. Теорема о произведенииотрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадратекасательной. Применение при решении геометрических задач. Теоремы Чевы иМенелая. Понятие о гомотетии.Метод координат.Уравнение прямой на плоскости. Угловой коэффициент и свободный член,их геометрический смысл. Параллельность и перпендикулярность прямых (черезугловой коэффициент).Уравнение окружности. Нахождение пересечений окружностей и прямых вкоординатах. Формула расстояния от точки до прямой. Площадь параллелограммав координатах, понятие об ориентированной площади. Применение методакоординат в практико-ориентированных геометрических задачах.Векторы.Векторы на плоскости. Сложение и вычитание векторов - правилатреугольника и параллелограмма. Умножение вектора на число. Координатывектора. Сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число вкоординатах. Применение векторов в физике, центр масс.Понятие о базисе (на плоскости). Разложения векторов по базису. Скалярноепроизведение векторов, геометрический смысл и выражение в декартовыхкоординатах. Дистрибутивность скалярного произведения. Скалярноепроизведение и проецирование. Применение скалярного произведения векторовдля нахождения длин и углов. Решение геометрических задач с помощьюскалярного произведения.Длина окружности и площадь круга.Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианнаямера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента.Исторические сведения об измерении длины окружности и площади круга.Движения плоскости.Центральная симметрия. Центрально-симметричные фигуры. Поворот.Осевая симметрия. Фигуры, симметричные относительно некоторой оси.Параллельный перенос.Понятие движения и его свойства. Равенство фигур. Проявления симметрии вприроде, живописи, скульптуре, архитектуре. Композиции движений (простейшиепримеры). Применение в геометрических задачах.
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3) ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»
7 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 7 классе.Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимноерасположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи поусловию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи навычисление длин отрезков и величин углов.Проводить прикидку и оценку линейных и угловых величин предметов вреальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектовпо порядку величины.Строить чертежи к геометрическим задачам.Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки исвойства равнобедренных треугольников при решении задач.Проводить логические рассуждения с использованием геометрическихтеорем.Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников,свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, врешении геометрических задач.Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует сними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенстварасстояний от точек одной 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 имногоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двухпараллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов.Владеть понятием «геометрическое место точек» (далее - ГМТ). Определятьбиссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как ГМТ. Пользоватьсяпонятием ГМТ при доказательстве геометрических утверждений и при решениизадач.Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметраокружности, уверенно владеть их свойствами. Уметь доказывать и применять этисвойства при решении задач.Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметьнаходить её центр. Доказывать и использовать факты о том, что биссектрисы угловтреугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединныеперпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой оперпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.Доказывать равенство отрезков касательных к окружности, проведённых из однойточки, и применять это в решении геометрических задач.
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Доказывать и применять простейшие геометрические неравенства,понимать их практический смысл.Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля илинейки. 8 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 8 классе.Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоватьсяих свойствами при решении геометрических задач. Различать признаки и свойствапараллелограмма, ромба и прямоугольника, доказывать их и уверенно применятьпри решении геометрических задач.Использовать свойства точки пересечения медиан треугольника (центрамасс) в решении задач.Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять ихсвойства при решении геометрических задач. Использовать теорему Фалеса итеорему о пропорциональных отрезках, применять их для решения практическихзадач.Распознавать центрально-симметричные фигуры и использовать их свойствапри решении задач.Владеть понятиями подобия треугольников, коэффициента подобия,соответственных элементов подобных треугольников. Иметь представление опреобразовании подобия и о подобных фигурах. Пользоваться признаками подобиятреугольников при решении геометрических задач. Доказывать и применятьотношения пропорциональности в прямоугольных треугольниках. Применятьподобие в практических задачах.Выводить и использовать простейшие формулы для площади треугольника,параллелограмма, ромба и трапеции. Вычислять (различными способами) площадьтреугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо,калькулятором). Знать отношение площадей подобных фигур и применять прирешении задач. Применять полученные умения в практических задачах.Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических ипрактических задач. Строить математическую модель в практических задачах,самостоятельно проводить чертёж и находить соответствующие длины.Владеть понятием вписанного и центрального угла, угла между касательнойи хордой, описанной и вписанной окружности треугольника и четырёхугольника,применять их свойства при решении задач.Применять полученные знания на практике - строить математические моделидля задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления сприменением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо,калькулятором). 9 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса кконцу обучения в 9 классе.Знать тригонометрические функции острых углов, уметь находить с их
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помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решениепрямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины иуглы для нетабличных значений.Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическимтождеством для нахождения соотношений между тригонометрическимивеличинами.Доказывать теорему синусов и теорему косинусов, применять их длянахождения различных элементов треугольника («решение треугольников»), прирешении геометрических задач. Применять полученные знания при решениипрактических задач.Применять тригонометрию в задачах на нахождение площади, выводить ивладеть тригонометрическими формулами для площади треугольника,параллелограмма, ромба, трапеции, выводить и применять формулу Герона иформулу для площади выпуклого четырёхугольника.Иметь представление о гомотетии, применять в практических ситуациях.Использовать теоремы Чевы и Менелая при решении задач.Использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими)и угле между касательной и хордой при решении геометрических задач.Доказывать и применять теоремы о произведении отрезков хорд, о произведенииотрезков секущих, о квадрате касательной.Владеть понятием координат на плоскости, работать с уравнением прямой наплоскости. Владеть понятиями углового коэффициента и свободного члена,понимать их геометрический смысл и связь углового коэффициента с возрастаниеми убыванием линейной функции. Уметь решать методом координат задачи,связанные с параллельностью и перпендикулярностью прямых, пересечениемпрямых, нахождением точек пересечения.Выводить и владеть уравнением окружности. Использовать метод координатдля нахождения пересечений окружностей и прямых. Владеть формуламирасстояния от точки до прямой, площади параллелограмма в координатах, иметьпонятие об ориентированной площади. Пользоваться методом координат наплоскости, применять его при решении геометрических и практических задач.Применять метод координат в практико- ориентированных геометрическихзадачах.Владеть понятием вектора. Уметь складывать и вычитать векторы, умножатьна число, владеть правилами треугольника и параллелограмма. Владетьпрактическими интерпретациями векторов. Уверенно пользоваться координатамивектора. Владеть сложением и вычитанием векторов, умножением вектора на числов координатах.Иметь представление о базисе (на плоскости). Раскладывать векторы побазису. Раскладывать векторы сил с помощью проецирования итригонометрических соотношений. Применять полученные знания в простейшихфизических задачах.Владеть понятием скалярного произведения векторов, понимать егогеометрический смысл и уверенно пользоваться его выражением в декартовыхкоординатах. Знать дистрибутивность скалярного произведения и его связь с
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проецированием. Применять скалярное произведение векторов для нахождениядлин и углов. Решать геометрические задачи с помощью скалярного произведения.Использовать скалярное произведение векторов в алгебраических и физическихзадачах.Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длиныдуги окружности и радианной меры угла, вычислять площадь круга и его частей.Понимать смысл числа ж. Применять полученные умения при решениипрактических задач. Знать исторические сведения об измерении длиныокружности и площади круга.Иметь представление о преобразовании плоскости, о движениях. Находитьоси, центры симметрии фигур, центры поворота, находить композиции простейшихпреобразований. Применять движения плоскости при решении геометрическихзадач.Применять полученные знания на практике - строить математические моделидля задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления сприменением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо,калькулятором).
РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА» 7-9 КЛАССЫ(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАВ современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всёбольшую значимость как с точки зрения практических приложений, так и их ролив образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, приовладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятностии статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и дляуспешной профессиональной карьеры.Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у негоданных. Для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избыткаинформации необходимо в т.ч. хорошо сформированное вероятностное истатистическое мышление. Именно поэтому возникла необходимость формироватьу обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя умениевоспринимать и критически анализировать информацию, представленную вразличных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессови зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа ипредставления данных из различных сфер жизни общества и государстваприобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основкомбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числавариантов, в т.ч. в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графовсоздаёт математический фундамент для формирования компетенций в области
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информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и вероятностиобогащаются представления обучающихся о современной картине мира и методахего исследования, формируется понимание роли статистики как источникасоциально значимой информации и закладываются основы вероятностногомышления.В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса«Вероятность и статистика» основного общего образования на углублённомуровне выделены следующие содержательно-методические линии:«Представление данных и описательная статистика»,«Вероятность»,«Элементы комбинаторики»,«Введение в теорию графов»,«Множества»,«Логика».Содержание линии «Представление данных и описательная статистика»служит основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения иинтерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах играфиках, до сбора, представления и анализа данных с использованиемстатистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными,обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать,аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами,вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемыевеличины и процессы.Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследованиезакономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучениятеории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частностиопыты с классическими вероятностными моделями.Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события.При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методамивычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновозможнымиэлементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить ирешать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления ослучайных величинах и их числовых характеристиках.В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся смножествами и основными операциями над множествами, рассматриваютсяпримеры применения графов и элементов теории множеств для решения задач, атакже использования в других математических курсах и учебных предметах.Место учебного предмета «Вероятность и статистика» в учебномпланеОбщее число часов для изучения учебного курса «Вероятность и статистика»- 102 часа:в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9классе - 34 часа (1 час в неделю).
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВЕРОЯТНОСТЬ ИСТАТИСТИКА»
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕПредставление данных в виде таблиц, диаграмм. Заполнение таблиц, чтениеи построение столбиковых (столбчатых) и круговых диаграмм. Чтение графиковреальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц,использование и интерпретация данных.Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах,наибольшее и наименьшее значения, квартили, среднее гармоническое, среднеегармоническое числовых данных.Примеры случайной изменчивости при измерениях, в массовомпроизводстве, тенденции и случайные колебания, группировка данных,представление случайной изменчивости с помощью диаграмм, частоты значений,статистическая устойчивость.Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степеньвершин. Понятие о связных графах. Пути в графах. Цепи и циклы. Обход графа(эйлеров путь). Понятие об ориентированном графе. Решение задач с помощьюграфов.Утверждения и высказывания. Отрицание утверждения, условныеутверждения, обратные и равносильные утверждения, необходимые и достаточныеусловия, свойства и признаки. Противоположные утверждения, доказательства отпротивного.Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частотаслучайного события. Роль маловероятных и практически достоверных событий вприроде и в обществе.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕМножество и подмножество. Примеры множеств в окружающем мире.Пересечение и объединение множеств. Диаграммы Эйлера. Числовые множества.Примеры множеств из курсов алгебры и геометрии. Перечисление элементовмножеств с помощью организованного перебора и правила умножения. Формулавключения-исключения.Элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты сравновозможными элементарными событиями. Случайный выбор.Измерение рассеивания числового массива. Дисперсия и стандартноеотклонение числового набора. Свойства дисперсии и стандартного отклонения.Диаграммы рассеивания двух наблюдаемых величин. Линейная связь на диаграммерассеивания.Дерево. Дерево случайного эксперимента. Свойства деревьев:единственность пути, связь между числом вершин и числом рёбер. Понятие оплоских графах. Решение задач с помощью деревьев.Логические союзы «И» и «ИЛИ». Связь между логическими союзами и
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операциями над множествами. Использование логических союзов в алгебре.Случайные события как множества элементарных событий.Противоположные события. Операции над событиями. Формула сложениявероятностей.Правило умножения вероятностей. Условная вероятность. Представлениеслучайного эксперимента в виде дерева. Независимые события.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕКомбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Числосочетаний и треугольник Паскаля. Свойства чисел сочетаний. Бином Ньютона.Решение задач с использованием комбинаторики.Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры наплоскости, из отрезка, из дуги окружности.Испытания. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серияиспытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.Случайный выбор из конечного множества.Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры случайныхвеличин. Важные распределения - число попыток в серии испытаний до первогоуспеха и число успехов в серии испытаний Бернулли (геометрическое ибиномиальное распределения).Математическое ожидание случайной величины. Физический смыслматематического ожидания. Примеры использования математического ожидания.Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины. Свойстваматематического ожидания и дисперсии. Математическое ожидание и дисперсияизученных распределений.Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Математические основанияизмерения вероятностей. Роль и значение закона больших чисел в науке, в природеи обществе, в т.ч. в социологических обследованиях и в измерениях.

3) ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА»
7 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 7 классе:Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,представлять данные в виде таблиц, строить столбиковые (столбчатые) и круговыедиаграммы по массивам значений.Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленныев таблицах, на диаграммах, графиках.Использовать для описания данных статистические характеристики: среднееарифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, квартили.Иметь представление о логических утверждениях и высказываниях, уметь
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строить отрицания, формулировать условные утверждения при решении задач, вт.ч. из других учебных курсов, иметь представление о теоремах-свойствах итеоремах-признаках, о необходимых и достаточных условиях, о методедоказательства от противного.Иметь представление о случайной изменчивости на примерах результатовизмерений, цен, физических величин, антропометрических данных, иметьпредставление о статистической устойчивости.Использовать для описания данных частоты значений, группировать данные,строить гистограммы группированных данных.Использовать графы для решения задач, иметь представление о терминахтеории графов: вершина, ребро, цепь, цикл, путь в графе, иметь представление обобходе графа и об ориентированных графах.8 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 8 классе:Оперировать понятиями множества, подмножества, выполнять операции надмножествами: объединение, пересечение, перечислять элементы множеств сиспользованием организованного перебора и комбинаторного правила умножения.Находить вероятности случайных событий в случайных опытах, знаявероятности элементарных событий, в т.ч. в опытах с равновозможнымиэлементарными событиями, иметь понятие о случайном выборе.Описывать данные с помощью средних значений и мер рассеивания(дисперсия и стандартное отклонение). Уметь строить и интерпретироватьдиаграммы рассеивания, иметь представление о связи между наблюдаемымивеличинами.Иметь представление о дереве, о вершинах и рёбрах дерева, использованиидеревьев при решении задач в теории вероятностей, в других учебныхматематических курсах и задач из других учебных предметов.Оперировать понятием события как множества элементарных событийслучайного опыта, выполнять операции над событиями, использовать при решениизадач диаграммы Эйлера, числовую прямую, применять формулу сложениявероятностей.Пользоваться правилом умножения вероятностей, использовать дерево дляпредставления случайного опыта при решении задач. Оперировать понятиемнезависимости событий. 9 КЛАССПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 9 классе:Пользоваться комбинаторным правилом умножения, находить числоперестановок, число сочетаний, пользоваться треугольником Паскаля при решениизадач, в т.ч. на вычисление вероятностей событий.Использовать понятие геометрической вероятности, находить вероятностисобытий в опытах, связанных со случайным выбором точек из плоской фигуры,отрезка, длины окружности.
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Находить вероятности событий в опытах, связанных с испытаниями додостижения первого успеха, в сериях испытаний Бернулли.Иметь представление о случайных величинах и распознавать случайныевеличины в явлениях окружающего мира, оперировать понятием«распределение вероятностей». Уметь строить распределения вероятностейзначений случайных величин в изученных опытах.Находить математическое ожидание и дисперсию случайной величины пораспределению, применять числовые характеристики изученных распределенийпри решении задач.Иметь представление о законе случайных чисел как о проявлениизакономерности в случайной изменчивости, понимать математическое обоснованиеблизости частоты и вероятности события. Иметь представление о роли законабольших чисел в природе и обществе.
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень)составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программойучебного предмета «Информатика» Федеральной образовательной программыООО.Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень)(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно -программа по информатике, информатика) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы поинформатике.
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по информатике на уровне основного общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, представленных вФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания.Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики набазовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание,предусматривает его структурирование по разделам и темам.Программа по информатике определяет количественные и качественныехарактеристики учебного материала для каждого года изучения, в т.ч. длясодержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестацииобучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговойаттестации).Программа по информатике является основой для составления авторскихучебных программ, тематического планирования курса учителем.Целями изучения информатики на уровне основного общего образованияявляются:- формирование основ мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки информатики, достижениям научно-техническогопрогресса и общественной практики, за счёт развития представлений обинформации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности,государства, общества, понимания роли информационных процессов,информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровойтрансформации многих сфер жизни современного общества;- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмическогомышления как необходимого условия профессиональной деятельности всовременном информационном обществе, предполагающего способностьобучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравниватьновые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для достижениярезультата и так далее;- формирование и развитие компетенций обучающихся в области
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использования информационно-коммуникационных технологий, в т.ч. знаний,умений и навыков работы с информацией, программирования, коммуникации всовременных цифровых средах в условиях обеспечения информационнойбезопасности личности обучающегося;- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации сучётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления кпродолжении образования в области информационных технологий и созидательнойдеятельности с применением средств информационных технологий.Информатика в основном общем образовании отражает: сущностьинформатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания ивозможности автоматизации информационных процессов в различных системах;основные области применения информатики, прежде всего информационныетехнологии, управление и социальную сферу; междисциплинарный характеринформатики и информационной деятельности.Изучение информатики оказывает существенное влияние на формированиемировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основыпонимания принципов функционирования и использования информационныхтехнологий как необходимого инструмента практически любой деятельности иодного из наиболее значимых технологических достижений современнойцивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенныеобучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамкахобразовательного процесса при изучении других предметных областей, так и виных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качествличности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностныхрезультатов обучения.Основные задачи учебного предмета «Информатика»: сформировать уобучающихся:- понимание принципов устройства и функционирования объектовцифрового окружения, представления об истории и тенденциях развитияинформатики периода цифровой трансформации современного общества;- знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих впрактической деятельности, для их решения с помощью информационныхтехнологий, умения и навыки формализованного описания поставленных задач;- базовые знания об информационном моделировании, в т.ч. оматематическом моделировании;- знание основных алгоритмических структур и умение применять этизнания для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;- умения и навыки составления простых программ по построенномуалгоритму на одном из языков программирования высокого уровня;- умения и навыки эффективного использования основных типовприкладных программ (приложений) общего назначения и информационныхсистем для решения с их помощью практических задач, владение базовыминормами информационной этики и права, основами информационной
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безопасности;- умение грамотно интерпретировать результаты решения практическихзадач с помощью информационных технологий, применять полученные результатыв практической деятельности.

часа:
Место учебного предмета «Информатика» в учебном планеОбщее число часов для изучения информатики на базовом уровне - 102
в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9классе - 34 часа (1 час в неделю).
2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕЦифровая грамотность.Компьютер - универсальное устройство обработки данных.Компьютер - универсальное вычислительное устройство, работающее попрограмме. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенныекомпьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства.Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор.Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорныйввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической аутентификации.История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколениякомпьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры.Параллельные вычисления.Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактоваячастота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройстваввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память компьютера,жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и скорость доступадля различных видов носителей.Техника безопасности и правила работы на компьютере.Программы и данные.Программное обеспечение компьютера. Прикладное программноеобеспечение. Системное программное обеспечение. Системы программирования.Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатныепрограммы. Свободное программное обеспечение.Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полноеимя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогамисредствами операционной системы: создание, копирование, перемещение,переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойствафайлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста,электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип,
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полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционнойсистемы.Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы длязащиты от вирусов.Компьютерные сети.Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб- сайт.Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информациипо ключевым словам и по изображению. Достоверность информации, полученнойиз Интернета.Современные сервисы интернет-коммуникаций.Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе вИнтернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете.Теоретические основы информатики.Информация и информационные процессы.Информация - одно из основных понятий современной науки.Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, иинформация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированнойсистемой.Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов ипроцессов с помощью дискретных данных.Информационные процессы - процессы, связанные с хранением,преобразованием и передачей данных.Представление информацииСимвол. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов.Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичныйалфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированнойдлины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному.Количество различных слов фиксированной длины в алфавите определённоймощности.Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другомалфавите, кодовая таблица, декодирование.Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичномалфавите.Информационный объём данных. Бит - минимальная единица количестваинформации - двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёмаданных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. КодировкаASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE.Декодирование сообщений с использованием равномерного и неравномерногокода. Информационный объём текста.Искажение информации при передаче.Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и другихнепрерывных данных.
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Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубинакодирования. Палитра.Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценкаинформационного объёма графических данных для растрового изображения.Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналовзаписи.Оценка количественных параметров, связанных с представлением ихранением звуковых файлов.Информационные технологии.Текстовые документы.Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка,слово, символ).Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования иформатирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойствасимволов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные).Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацныйотступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование.Структурирование информации с помощью списков и таблиц.Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы.Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображенийтекстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц,колонтитулов, ссылок и других элементов.Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста.Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использованиесервисов Интернете для обработки текста.Компьютерная графика.Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки.Использование графических примитивов.Операции редактирования графических объектов, в т.ч. цифровыхфотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости иконтрастности.Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствамитекстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторныхрисунков в документы.Мультимедийные презентации.Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайдтекста и изображений. Работа с несколькими слайдами.Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕТеоретические основы информатики.Системы счисления.Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание.
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Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел,записанных в других системах счисления.Римская система счисления.Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 вдвоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел извосьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно.Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричнойсистемы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно.Арифметические операции в двоичной системе счисления.Элементы математической логики.Логические высказывания. Логические значения высказываний.Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция,логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не»(логическое отрицание). Приоритет логических операций. Определение истинностисоставного высказывания, если известны значения истинности входящих в негоэлементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи логическихвыражений. Построение таблиц истинности логических выражений.Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.Алгоритмы и программирование.Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции.Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как плануправления исполнителем.Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа).Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейныйалгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотретьзависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных.Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение иневыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые исоставные условия.Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, сусловием выполнения, с переменной цикла.Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего ктребуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка несложныхалгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формальнымиисполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнениеалгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки.Отказы.Язык программирования.Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, ШкольныйАлгоритмический Язык).Система программирования: редактор текста программ, транслятор,
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отладчик.Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьныепеременные.Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок ихвычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток отделения.Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемомязыке программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх ичетырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значенийвеличин, отладочный вывод, выбор точки останова.Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общегоделителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа впозиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа надругое, проверки натурального числа на простоту.Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные.Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа встроке. Встроенные функции для обработки строк.Анализ алгоритмов.Определение возможных результатов работы алгоритма при данноммножестве входных данных, определение возможных входных данных,приводящих к данному результату.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕЦифровая грамотность.Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней.Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных.Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации вИнтернете. Большие данные (интернет-данные, в частности данные социальныхсетей).Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационнойбезопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правилабезопасной аутентификации. Защита личной информации в Интернете. Безопасныестратегии поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные икриминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другиеформы).Работа в информационном пространстве.Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационныесервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы(карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновленияпрограммного обеспечения и другие службы. Сервисы государственных услуг.Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов
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(онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовыеи графические редакторы, среды разработки программ.Теоретические основы информатики.Моделирование как метод познания.Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификациимоделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные идискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка соответствиямодели моделируемому объекту и целям моделирования.Табличные модели. Таблица как представление отношения.Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию.Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы.Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа.Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечнаявершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей внаправленном ациклическом графе.Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева.Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощьюдерева.Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощьюматематического (компьютерного) моделирования. Отличие математическоймодели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта.Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построениематематической модели, программная реализация, тестирование, проведениекомпьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.Алгоритмы и программирование.Разработка алгоритмов и программ.Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ сиспользованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управленияисполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка,Чертёжник и другими.Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление иотладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерныхчисловых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль,Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массиваслучайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел,нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного значения вмассиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию,нахождение минимального (максимального) элемента массива. Сортировкамассива.Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднегоарифметического, минимального и максимального значения элементовпоследовательности, удовлетворяющих заданному условию.Управление.Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых
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датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использованияпринципа обратной связи в системах управления техническими устройствами спомощью датчиков, в т.ч. в робототехнике.Примеры роботизированных систем (система управления движением втранспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированноеуправление отопления дома, автономная система управления транспортнымсредством и другие системы).Информационные технологии.Электронные таблицы.Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электроннойтаблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции дляпоиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировкаданных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговаядиаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы.Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная исмешанная адресация.Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчётзначений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных.Численное моделирование в электронных таблицах.Информационные технологии в современном обществе.Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны,региона. Открытые образовательные ресурсы.Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями:веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик,архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, системныйадминистратор.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОООИзучение информатики на уровне основного общего образования направленона достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов освоения содержания учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты имеют направленность на решение задачвоспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебногопредмета.В результате изучения информатики на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты в части:1. Патриотического воспитания:- ценностное отношение к отечественному культурному, историческому инаучному наследию, понимание значения информатики как науки в жизнисовременного общества, владение достоверной информацией о передовых мировыхи отечественных достижениях в области информатики и
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информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровойтрансформации современного общества;2. Духовно-нравственного воспитания:- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, вт.ч. в Интернете;3. Гражданского воспитания:- представление о социальных нормах и правилах межличностныхотношений в коллективе, в т.ч. в социальных сообществах, соблюдение правилбезопасности, в т.ч. навыков безопасного поведения в Интернет-среде, готовностьк разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных,познавательных задач, создании учебных проектов, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности,готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;4. Ценностей научного познания:- сформированность мировоззренческих представлений об информации,информационных процессах и информационных технологиях, соответствующихсовременному уровню развития науки и общественной практики и составляющихбазовую основу для понимания сущности научной картины мира;- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность испособность к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровняобучения в дальнейшем;- овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;- сформированность информационной культуры, в т.ч. навыковсамостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой,разнообразными средствами информационных технологий, а также умениясамостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать длясебя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы иинтересы своей познавательной деятельности;5. Формирования культуры здоровья:- осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью,установка на здоровый образ жизни, в т.ч. и за счёт освоения и соблюдениятребований безопасной эксплуатации средств информационных икоммуникационных технологий;6. Трудового воспитания:- интерес к практическому изучению профессий и труда в сферахпрофессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированиеми информационными технологиями, основанными на
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достижениях науки- информатики и научно-технического прогресса; осознанный выбор ипостроение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётомличных и общественных интересов и потребностей;7. Экологического воспитания:- осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения, в т.ч. с учётом возможностей информационных и коммуникационныхтехнологий;8. Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. существующихв виртуальном пространстве.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения программы по информатике отражаютовладение универсальными учебными действиями - познавательными,коммуникативными, регулятивными.Познавательные УУДБазовые логические действия:- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическиерассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, дедуктивные и поаналогии) и выводы;- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии схемы для решения учебных и познавательных задач;- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливатьискомое и данное;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе исследования;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной
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задачи и заданных критериев;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;- оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;- эффективно запоминать и систематизировать информацию.Коммуникативные УУДОбщение:- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,исследования, проекта);- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные иписьменные тексты с использованием иллюстративных материалов.Совместная деятельность (сотрудничество):- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, в т.ч. при создании информационногопродукта;- принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,обработке, передаче, формализации информации, коллективно строить действия поеё достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;- выполнять свою часть работы с информацией или информационнымпродуктом, достигая качественного результата по своему направлению икоординируя свои действия с другими членами команды;- оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт покритериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена командыв достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой.Регулятивные УУДСамоорганизация:- выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующиерешения; ориентироваться в различных подходах к принятию решений(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе);- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новыхзнаний об изучаемом объекте;
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- проводить выбор в условиях противоречивой информации и братьответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; даватьоценку 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) результатовинформационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации;- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;- оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого.Принятие себя и других:- осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условияхоткрытого доступа к любым объёмам информации.
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАССК концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения:- пояснять на примерах смысл понятий «информация»,«информационный процесс», «обработка информации», «хранение информации»,«передача информации»;- кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам,демонстрировать понимание основных принципов кодирования информацииразличной природы (текстовой, графической, аудио);- сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах,оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачиданных;- оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлови видеофайлов;- приводить примеры современных устройств хранения и передачиинформации, сравнивать их количественные характеристики;- выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развитиякомпьютеров и программного обеспечения;- получать и использовать информацию о характеристиках персональногокомпьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память,долговременная память, устройства ввода-вывода);- соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его
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помощью;- ориентироваться в иерархической структуре файловой системы(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемусяописанию файловой структуры некоторого информационного носителя);- работать с файловой системой персонального компьютера сиспользованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать,перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги,использовать антивирусную программу;- представлять результаты своей деятельности в виде структурированныхиллюстрированных документов, мультимедийных презентаций;- искать информацию в Интернете (в т.ч. по ключевым словам, поизображению), критически относиться к найденной информации, осознаваяопасность для личности и общества распространения вредоносной информации, вт.ч. экстремистского и террористического характера; понимать структуру адресоввеб-ресурсов; использовать современные сервисы интернет- коммуникаций;соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средствинформационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет,- базовые нормы информационной этики и права при работе сприложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасныестратегии поведения в сети;- применять методы профилактики негативного влияния средствинформационных и коммуникационных технологий на здоровье пользователя.
8 КЛАССК концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения:- 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), выполнятьарифметические операции над ними;- раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция»,«логическое выражение»;- записывать логические выражения с использованием дизъюнкции,конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, еслиизвестны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицыистинности для логических выражений;- раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»,понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и винформатике;- описывать алгоритм решения задачи различными способами, в т.ч. в видеблок-схемы;- составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы
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с использованием 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, использоватьоператор присваивания;- использовать при разработке программ логические значения, операции ивыражения с ними;- анализировать предложенные алгоритмы, в т.ч. определять, какиерезультаты возможны при заданном множестве исходных значений;- создавать и отлаживать программы на одном из языковпрограммирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный АлгоритмическийЯзык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных сиспользованием циклов и ветвлений, в т.ч. реализующие проверку делимостиодного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту,выделения цифр из натурального числа.
9 КЛАССК концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения:- разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и накомпьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов ивспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот,Черепашка, Чертёжник;- составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмыобработки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов(поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданнымисвойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java,С#, Школьный Алгоритмический Язык);- раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять видымоделей, оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целяммоделирования;- использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой ииерархической структуры, находить кратчайший путь в графе;- выбирать способ представления данных в соответствии с поставленнойзадачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованиемсоответствующих программных средств обработки данных;- использовать электронные таблицы для обработки, анализа ивизуализации числовых данных, в т.ч. с выделением диапазона таблицы иупорядочиванием (сортировкой) его элементов;- создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов сиспользованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчётзначений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поискмаксимального и минимального значения), абсолютной, относительной,смешанной адресации;- использовать электронные таблицы для численного моделирования в
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простых задачах из разных предметных областей;- использовать современные интернет-сервисы (в т.ч. коммуникационныесервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые играфические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневнойдеятельности;- приводить примеры использования геоинформационных сервисов,сервисов государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной иповседневной деятельности;- использовать различные средства защиты от вредоносного программногообеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированногодоступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётомосновных технологических и социально- психологических аспектов использованиясети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов иресурсов, опасность вредоносного кода);- распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих вдеструктивные и криминальные формы сетевой активности (в т.ч. кибербуллинг,фишинг).
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2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» (УГЛУБЛЁННЫЙУРОВЕНЬ)Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (углубленныйуровень) составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочейпрограммой учебного предмета «Информатика» (углубленный уровень)Федеральной образовательной программы ООО.Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублённыйуровень) (предметная область «Математика и информатика») (далеесоответственно - программа по информатике, информатика) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по информатике.
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по информатике на уровне основного общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, представленных вФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания.Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики науглублённом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание,предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяетраспределение его по классам (годам изучения).Программа по информатике определяет количественные и качественныехарактеристики учебного материала для каждого года изучения, в т.ч. длясодержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестацииобучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговойаттестации). Программа по информатике является основой для составленияавторских учебных программ и учебников, тематического планирования курсаучителем.Целями изучения информатики на уровне основного общего образованияявляются:- формирование основ мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки информатики, достижениям научно-техническогопрогресса и общественной практики, за счёт развития представлений обинформации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности,государства, общества, понимание роли информационных процессов,информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровойтрансформации многих сфер жизни современного общества;- развитие алгоритмического мышления как необходимого условияпрофессиональной деятельности в современном информационном обществе,предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на болеепростые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее,- определять шаги для достижения результата и так далее; формирование иразвитие компетенций обучающихся в области использования
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информационно-коммуникационных технологий, в т.ч. знаний, умений и навыковработы с информацией, программирования, коммуникации в современныхцифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности личностиобучающегося;- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации сучётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления кпродолжению образования в области информационных технологий исозидательной деятельности с применением средств информационных технологий.Информатика в основном общем образовании отражает:- сущность информатики как научной дисциплины, изучающейзакономерности протекания и возможности автоматизации информационныхпроцессов в различных системах;- основные области применения информатики, прежде всегоинформационные технологии, управление и социальную сферу;- междисциплинарный характер информатики и информационнойдеятельности.Изучение информатики оказывает существенное влияние на формированиемировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основыпонимания принципов функционирования и использования информационныхтехнологий как необходимого инструмента практически любой деятельности иодного из наиболее значимых технологических достижений современнойцивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенныеобучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамкахобразовательного процесса при изучении других предметных областей, так и виных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качествличности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностныхрезультатов обучения.Основные задачи учебного предмета «Информатика» - сформировать уобучающихся:- понимание принципов устройства и функционирования объектовцифрового окружения, представления об истории и тенденциях развитияинформатики периода цифровой трансформации современного общества;- владение базовыми нормами информационной этики и права, основамиинформационной безопасности, знания, умения и навыки грамотной постановкизадач, возникающих в практической деятельности, для их решения с помощьюинформационных технологий, умения и навыки формализованного описанияпоставленных задач;- базовые знания об информационном моделировании, в т.ч. оматематическом моделировании;- знание основных алгоритмических структур и умение применять этизнания для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;- умения и навыки составления простых программ по построенномуалгоритму на одном из языков программирования высокого уровня;



419

- умения и навыки эффективного использования основных типовприкладных программ (приложений) общего назначения и информационныхсистем для решения с их помощью практических задач;- умение грамотно интерпретировать результаты решения практическихзадач с помощью информационных технологий, применять полученные результатыв практической деятельности.Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общегообразования определяют структуру основного содержания учебного предмета ввиде следующих четырёх тематических разделов: цифровая грамотность;теоретические основы информатики; алгоритмы и программирование;информационные технологии.В системе общего образования информатика признана обязательнымучебным предметом, входящим в состав предметной области «Математика иинформатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению предметныхрезультатов по информатике на базовом и углублённом уровнях, имеющих общеесодержательное ядро и согласованных между собой. Это позволяет реализовыватьуглублённое изучение информатики как в рамках отдельных классов, так и врамках индивидуальных образовательных траекторий, в т.ч. используя сетевоевзаимодействие организаций и дистанционные технологии. По завершенииреализации программ углублённого уровня обучающиеся смогут детальнееосвоить материал базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий иметодов, решать задачи более высокого уровня сложности.
Место учебного предмета «Информатика» в учебном планеОбщее число часов для изучения информатики на углубленном уровне - 204часа: в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю),в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕЦифровая грамотность.Компьютер - универсальное вычислительное устройство, работающее попрограмме. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенныекомпьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. Техника безопасности иправила работы на компьютере.Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор.Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорныйввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической аутентификации.История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколениякомпьютеров. Современные тенденции развития компьютеров.
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Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления. Персональный компьютер.Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). Оперативнаяпамять. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимыхданных (оперативная память компьютера, жёсткий диск и твердотельныйнакопитель, постоянная память смартфона) и скорость доступа для различныхвидов носителей.Программное обеспечение компьютера. Прикладное программноеобеспечение. Системное программное обеспечение. Системы программирования.Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатныепрограммы. Свободное программное обеспечение.Файлы и папки (каталоги). Типы файлов. Свойства файлов. Характерныеразмеры файлов различных типов (страница текста, электронная книга,фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм).Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки,каталога). Путь к файлу (папке, каталогу).Файловый менеджер. Работа с файлами и папками (каталогами): создание,копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок(каталогов). Поиск файлов.Архивация данных. Использование программ-архиваторов.Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы длязащиты от вирусов.Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб- сайт.Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информациипо ключевым словам и по изображению. Достоверность информации, полученнойиз Интернета.Современные сервисы интернет-коммуникаций.Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе вИнтернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете.Теоретические основы информатики.Информация - одно из основных понятий современной науки. Информациякак сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация какданные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой.Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов ипроцессов с помощью дискретных данных. Информационные процессы - процессы,связанные с хранением, преобразованием и передачей данных.Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов.Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичныйалфавит. Количество различных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длиныв двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количестворазличных слов фиксированной длины в алфавите определённой мощности.Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другомалфавите, кодовая таблица, декодирование.Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в
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двоичном алфавите.Информационный объём данных. Бит - минимальная единица количестваинформации - двоичный разряд. Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.Искажение данных при передаче.Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. КодировкаASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE.Декодирование сообщений с использованием равномерного и неравномерногокода. Информационный объём текста.Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB, CMYK, HSL. Глубинакодирования. Палитра.Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценкаинформационного объёма графических данных для растрового изображения.Кодирование звука. Разрядность и частота дискретизации. Количествоканалов записи. Оценка информационного объёма звуковых файлов.Алгоритмы и программирование.Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как плануправления исполнителем.Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа).Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейныйалгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотретьзависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных.Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение иневыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые исоставные условия.Конструкция «повторение»: циклы с заданным числом повторений, сусловием выполнения, с переменной цикла.Вспомогательные алгоритмы. Использование параметров для изменениярезультатов работы вспомогательных алгоритмов.Анализ алгоритмов для исполнителей.Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические илогические ошибки. Отказы.Система координат в компьютерной графике. Изменение цвета пикселя.Графические примитивы: отрезок, прямоугольник, окружность (круг).Свойства контура (цвет, толщина линии) и заливки. Построение изображений изграфических примитивов.Использование циклов для построения изображений. Штриховка замкнутойобласти простой формы (прямоугольник, треугольник с основанием, параллельнымоси координат).Принципы анимации. Использование анимации для имитации движенияобъекта. Управления анимацией с помощью клавиатуры.Информационные технологии.Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац,
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строка, слово, символ).Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования иформатирования текстов. Правила набора текста.Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов(рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание.Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервалы, выравнивание. Стилевоеформатирование.Структурирование информации с помощью списков и таблиц.Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы.Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображенийтекстом. Включение в текстовый документ диаграмм и формул.Параметры страницы, нумерация страниц. Добавление в документколонтитулов, ссылок.Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста.Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использованиесервисов Интернете для обработки текста.Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки.Использование графических примитивов.Операции редактирования графических объектов, в т.ч. цифровыхфотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости иконтрастности.Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствамитекстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторныхрисунков в документы.Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайдтекста и изображений. Работа с несколькими слайдами.Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕТеоретические основы информатики.Позиционные и непозиционные системы счисления. Алфавит. Основание.Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел,записанных в других системах счисления.Римская система счисления.Двоичная система счисления. Перевод натуральных чисел в двоичнуюсистему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел извосьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно.Шестнадцатиричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатиричнойсистемы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно.Арифметические операции в двоичной системе счисления.Представление целых чисел в Р-ичных системах счисления.Арифметические операции в Р-ичных системах счисления.Логические высказывания. Логические значения высказываний.Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и»
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(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение),«не» (логическое отрицание), «исключающее или» (сложение по модулю 2),«импликация» (следование), «эквиваленция» (логическая равнозначность).Приоритетлогических операций. Определение истинности составноговысказывания при известных значениях истинности входящих в негоэлементарных высказываний.Логические выражения. Правила записи логических выражений. Построениетаблиц истинности логических выражений. Упрощение логических выражений.Законы алгебры логики. Построение логических выражений по таблицеистинности.Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.Сумматор.Алгоритмы и программирование.Язык программирования (Python, C++, Java, С#). Система программирования:редактор текста программ, транслятор, отладчик.Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьныепеременные.Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок ихвычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток отделения. Проверка делимости одного целого числа на другое.Операции с вещественными числами. Встроенные функции. Случайные(псевдослучайные) числа.Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемомязыке программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх ичетырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.Логические переменные.Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значенийвеличин, отладочный вывод, выбор точки останова.Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общегоделителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа впозиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.Разложение натурального числа на простые сомножители.Цикл с переменной. Алгоритм проверки натурального числа на простоту.Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритмапри заданном множестве входных данных, определение возможных входныхданных, приводящих к данному результату.Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднегоарифметического, минимального и максимального значений элементовпоследовательности, удовлетворяющих заданному условию.Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные.Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке.Встроенные функции для обработки строк.Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление иотладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерныхчисловых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Java,
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С#): заполнение числового массива случайными числами, в соответствии сформулой или путём ввода чисел, нахождение суммы элементов массива;линейный поиск заданного значения в массиве, подсчёт элементов массива,удовлетворяющих заданному условию, нахождение минимального(максимального) элемента массива.Понятие о сложности алгоритмов.
Информационные технологии.Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электроннойтаблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции дляпоиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка ифильтрация данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма,круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы.Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная исмешанная адресация.

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕЦифровая грамотность.Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных.Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации вИнтернете. Большие данные (интернет-данные, в частности данные социальныхсетей).Разработка веб-страниц. Язык HTML. Структура веб-страницы. Заголовок итело страницы. Логическая разметка: заголовки, абзацы. Разработка страниц,содержащих рисунки, списки и гиперссылки.Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационнойбезопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правилабезопасной аутентификации. Защита личной информации в Интернете. Безопасныестратегии поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные икриминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формысетевой активности).Виды деятельности в Интернете. Интернет-сервисы: коммуникационныесервисы (почтовая служба, видеоконференции и другие сервисы), справочныеслужбы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновленияпрограммного обеспечения. Сервисы государственных услуг.Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов(онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовыеи графические редакторы, среды разработки программ.Теоретические основы информатики.Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификациимоделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные идискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка соответствиемодели моделируемому объекту и целям моделирования.Табличные модели. Таблица как представление отношения.
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Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию.Разработка однотабличной базы данных. Составление запросов к базе данных спомощью визуального редактора.Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы.Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа.Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечнаявершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей внаправленном ациклическом графе.Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева.Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощьюдерева.Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощьюматематического (компьютерного) моделирования. Отличие математическоймодели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта.Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построениематематической модели, программная реализация, тестирование, проведениекомпьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.Алгоритмы и программирование.Разбиение задачи на подзадачи. Вспомогательные алгоритмы(подпрограммы, процедуры, функции). Параметры как средство изменениярезультатов работы подпрограммы. Результат функции. Логические функции.Рекурсия. Рекурсивные подпрограммы (процедуры, функции). Условиеокончания рекурсии (базовые случаи). Применение рекурсии для переборавариантов.Сортировка массивов. Встроенные возможности сортировки выбранногоязыка программирования. Сортировка по нескольким критериям (уровням).Двоичный поиск в упорядоченном массиве.Двумерные массивы (матрицы). Основные алгоритмы обработки двумерныхмассивов (матриц): заполнение двумерного массива случайными числами и сиспользованием формул, вычисление суммы элементов, минимума и максимумастроки, столбца, диапазона, поиск заданного значения.Динамическое программирование. Задачи, решаемые с помощьюдинамического программирования: вычисление функций, заданных рекуррентнойформулой, подсчёт количества вариантов, выбор оптимального решения.Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровыхдатчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использованияпринципа обратной связи в системах управления техническими устройствами, в т.ч.в робототехнике. Примеры роботизированных систем (система управлениядвижением в транспортной системе, сварочная линия автозавода,автоматизированное управление отоплением дома, автономная система управлениятранспортным средством и другие системы).Информационные технологии.Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчётзначений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов
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данных.Динамическое программирование в электронных таблицах.Численное моделирование в электронных таблицах. Численное решениеуравнений с помощью подбора параметра. Поиск оптимального решения.Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны,региона.Открытые образовательные ресурсы. Профессии, связанные с информатикойи информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчикмобильных приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения,специалист по анализу данных, системный администратор.Знакомство с перспективными направлениями развития информационныхтехнологий (на примере искусственного интеллекта и машинного обучения).Системы умного города (компьютерное зрение и анализ больших данных).
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ)НА УРОВНЕ ОООИзучение информатики на уровне основного общего образования направленона достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты имеют направленность на решение задачвоспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебногопредмета.В результате изучения информатики на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты в части:1. Патриотического воспитания:- ценностное отношение к отечественному культурному, историческому инаучному наследию, понимание значения информатики как науки в жизнисовременного общества, владение достоверной информацией о передовых мировыхи отечественных достижениях в области информатики и информационныхтехнологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформациисовременного общества;2. Духовно-нравственного воспитания:- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, вт.ч. в Интернете;3. Гражданского воспитания:- представление о социальных нормах и правилах межличностныхотношений в коллективе, в т.ч. в социальных сообществах, соблюдение правилбезопасности, в т.ч. навыков безопасного поведения в Интернет-среде,
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готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных,познавательных задач, создании учебных проектов, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности,готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;4. Ценностей научного познания:- сформированность мировоззренческих представлений об информации,информационных процессах и информационных технологиях, соответствующихсовременному уровню развития науки и общественной практики и составляющихбазовую основу для понимания сущности научной картины мира;- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность испособность к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровняобучения в дальнейшем;- овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;- сформированность информационной культуры, в т.ч. навыковсамостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой,разнообразными средствами информационных технологий, а также умениясамостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать длясебя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы иинтересы своей познавательной деятельности;5. Формирования культуры здоровья:осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью,установка на здоровый образ жизни, в т.ч. и за счёт освоения и соблюдениятребований безопасной эксплуатации средств информационных икоммуникационных технологий;6. Трудового воспитания:- интерес к практическому изучению профессий и труда в сферахпрофессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированиеми информационными технологиями, основанными на достижениях наукиинформатики и научно-технического прогресса;- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образованияи жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;7. Экологического воспитания: осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения, в т.ч. с учётом возможностейинформационных и коммуникационных технологий;8. Адаптации к изменяющимся условиям социальной среды: освоениеобучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующихдеятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальнойжизни в группах и сообществах, в т.ч. существующих в виртуальном пространстве.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения образовательной программы поинформатике отражают овладение универсальными учебными действиями -познавательными, коммуникативными, регулятивными.Познавательные УУДБазовые логические действия:- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать,самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическиерассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, дедуктивные и поаналогии) и выводы;- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии схемы для решения учебных и познавательных задач;- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливатьискомое и данное;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе исследования;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;- применять различные методы и инструменты при поиске и отбореинформации из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иными графическими объектами и их комбинациями;- оценивать достоверность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;- эффективно запоминать и систематизировать информацию.Коммуникативные УУДОбщение:- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;
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- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,исследования, проекта);- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные иписьменные тексты с использованием иллюстративных материалов.Совместная деятельность (сотрудничество):- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, в т.ч. при создании информационногопродукта;- принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,обработке, передаче, формализации информации, коллективно строить действия поеё достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;- выполнять свою часть работы с информацией или информационнымпродуктом, достигая качественного результата по своему направлению икоординируя свои действия с другими членами команды;- оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт покритериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена командыв достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой.Регулятивные УУДСамоорганизация:- выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующиерешения; ориентироваться в различных подходах к принятию решений(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе);- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать выбор варианта решения задачи;- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новыхзнаний об изучаемом объекте;- проводить выбор в условиях противоречивой информации и братьответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; даватьоценку 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) результатовинформационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации;- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
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- оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого.Принятие себя и других:- осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условияхоткрытого доступа к любым объёмам информации.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАССК концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения:- демонстрировать владение основными понятиями: информация, передача,хранение и обработка информации, алгоритм, использовать их для решенияучебных и практических задач;- кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам,демонстрировать понимание (пояснять сущность) основных принциповкодирования информации различной природы: числовой, текстовой (в различныхсовременных кодировках), графической (в растровом и векторном представлении),аудио, видео;- сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах,оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачиданных;- оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлови видеофайлов;- приводить примеры современных устройств хранения и передачи данных,сравнивать их количественные характеристики;- получать и использовать информацию о характеристиках персональногокомпьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память,долговременная память, устройства ввода и вывода);- соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с егопомощью;- выделять основные этапы в истории развития компьютеров, основныетенденции развития информационных технологий, в т.ч. глобальных сетей;- ориентироваться в иерархической структуре файловой системы(записывать полное имя файла (папки, каталога), путь к файлу (папке, каталогу) поимеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационногоносителя);- работать с файловой системой персонального компьютера и облачнымихранилищами с использованием графического интерфейса: создавать, копировать,перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и
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каталоги;- соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ,иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровьепользователя, уметь применять методы профилактики заболеваний, связанных сиспользованием цифровых устройств;- соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и правапри работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбиратьбезопасные стратегии поведения в сети;- использовать различные средства защиты от вредоносного программногообеспечения, обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сетиИнтернет, в т.ч. защищать персональную информацию от несанкционированногодоступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётомосновных технологических и социально-психологических аспектов использованиясети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов иресурсов, опасность вредоносного кода);- искать информацию в Интернете (в т.ч. по ключевым словам и поизображению), критически относиться к найденной информации, осознаваяопасность для личности и общества распространения вредоносной информации, вт.ч. экстремистского и террористического характера;- понимать структуру адресов веб-ресурсов;- использовать современные сервисы интернет-коммуникаций, цифровыесервисы государственных услуг, цифровые образовательные сервисы;- раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»,понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и винформатике;- описывать алгоритм решения задачи различными способами, в т.ч. в видеблок-схемы;- разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и накомпьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов ивспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот,Черепашка, Чертёжник;- представлять результаты своей деятельности в виде структурированныхиллюстрированных документов, мультимедийных презентаций, демонстрируявладение умениями и навыками использования информационных икоммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи ианализа различных видов информации, формировать личное информационноепространство. 8 КЛАССК концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированыумения:- пояснять различия между позиционными и непозиционными системамисчисления;- записывать, сравнивать и производить арифметические операции надцелыми числами в позиционных системах счисления;
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- оперировать понятиями «высказывание», «логическая операция»,«логическое выражение»;- записывать логические выражения с использованием дизъюнкции,конъюнкции, отрицания, импликации и эквиваленции, определять истинностьлогических выражений при известных значениях истинности входящих в негопеременных;- строить таблицы истинности для логических выражений, строитьлогические выражения по таблицам истинности;- упрощать логические выражения, используя законы алгебры логики;приводить примеры логических элементов компьютера; уметь выбиратьподходящий алгоритм для решения задачи; оперировать понятиями: переменная,тип данных, операция присваивания, арифметические и логические операции,включая операции целочисленного деления и остатка от деления;- использовать константы и переменные различных типов (числовых - целыхи вещественных, логических, символьных), а также содержащие их выражения,использовать оператор присваивания;- записывать логические выражения на изучаемом языке программирования;анализировать предложенные алгоритмы, в т.ч. определять, какие результатывозможны при заданном множестве исходных значений, определять возможныевходные данные, приводящие к определённому результату;- создавать и отлаживать программы на современном языкепрограммирования общего назначения (Python, C++, Java, С#), реализующиеалгоритмы обработки числовых данных с использованием ветвлений (нахождениеминимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел, решение квадратногоуравнения, имеющего вещественные корни);- создавать и отлаживать программы на современном языкепрограммирования общего назначения из приведённого выше списка,реализующие алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов спеременной, циклов с условиями (алгоритмы нахождения наибольшего общегоделителя двух натуральных чисел, проверки натурального числа на простоту,разложения натурального числа на простые сомножители, выделения цифр изнатурального числа);- создавать и отлаживать программы на современном языкепрограммирования общего назначения из приведённого выше списка,реализующие алгоритмы обработки потока данных (вычисление количества,суммы, среднего арифметического, минимального и максимального значенийэлементов числовой последовательности, удовлетворяющих заданному условию);- создавать и отлаживать программы на современном языкепрограммирования общего назначения из приведённого выше списка,реализующие алгоритмы обработки символьных данных (посимвольная обработкастрок, подсчёт частоты появления символа в строке, использование встроенныхфункций для обработки строк);- создавать и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы
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обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков программированияиз приведённого выше списка: заполнение числового массива случайнымичислами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел, линейный поискзаданного значения в массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющихзаданному условию, нахождение суммы, минимального и максимального значенийэлементов массива;- использовать электронные таблицы для обработки, анализа ивизуализации числовых данных, в т.ч. с выделением диапазона таблицы иупорядочиванием (сортировкой) его элементов;- создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов сиспользованием встроенных арифметических функций (суммирование, вычислениесреднего арифметического, поиск максимального и минимального значений),абсолютной, относительной и смешанной адресации.

9 КЛАССК концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения:- демонстрировать владение понятиями «модель», «моделирование»:раскрывать их смысл, определять виды моделей, оценивать соответствие моделимоделируемому объекту и целям моделирования, использовать моделирование длярешения учебных и практических задач;- создавать однотабличную базу данных, составлять запросы к базе данных спомощью визуального редактора;- демонстрировать владение терминологией, связанной с графами (вершина,ребро, путь, длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева);- использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой ииерархической структуры, находить кратчайший путь в заданном графе, вычислятьколичество путей между двумя вершинами в направленном ациклическом графе,выполнять перебор вариантов с помощью дерева;- строить несложные математические модели и использовать их для решениязадач с помощью математического (компьютерного) моделирования, пониматьсущность этапов компьютерного моделирования (постановка задачи, построениематематической модели, программная реализация, тестирование, проведениекомпьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели);- разбивать задачи на подзадачи; создавать и отлаживать программы насовременном языке программирования общего назначения (Python, C++, Java, С#),реализующие алгоритмы обработки числовых данных с использованиемподпрограмм (процедур, функций);- составлять и отлаживать программы на современном языкепрограммирования общего назначения из приведённого выше списка,реализующие несложные рекурсивные алгоритмы;- составлять и отлаживать программы на современном языке
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программирования общего назначения из приведённого выше списка,реализующие алгоритмы сортировки массивов, двоичного поиска в упорядоченноммассиве;- составлять и отлаживать программы на современном языкепрограммирования общего назначения из приведённого выше списка,реализующие основные алгоритмы обработки двумерных массивов (матриц):заполнение двумерного массива случайными числами и с использованием формул,вычисление суммы элементов, максимального и минимального значений элементовстроки, столбца, диапазона, поиск заданного значения;- составлять и отлаживать программы на современном языкепрограммирования общего назначения из приведённого выше списка,реализующие простые приёмы динамического программирования;- выбирать способ представления данных в соответствии с поставленнойзадачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованиемсоответствующих программных средств обработки данных;- использовать для обработки данных в электронных таблицах встроенныефункции (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию);- использовать численные методы в электронных таблицах для решениязадач из разных предметных областей: численного моделирования, решенияуравнений и поиска оптимальных решений;- разрабатывать веб-страницы, содержащие рисунки, списки игиперссылки;- приводить примеры сфер профессиональной деятельности, связанных синформатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными технологиями;- приводить примеры перспективных направлений развитияинформационных технологий, в т.ч. искусственного интеллекта и машинногообучения;- распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих вдеструктивные и криминальные формы сетевой активности (в т.ч. кибербуллинг,фишинг).
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2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)Рабочая программа по учебному предмету "История" (предметная область"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по истории,история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по истории.
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА1. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает распределение его поклассам и структурирование его по разделам и темам курса.2. Место истории в системе ООО определяется его познавательным имировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом встановление личности человека. История представляет собирательную картинужизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта.Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающемсоциуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира вцелом. История дает возможность познания и понимания человека и общества всвязи прошлого, настоящего и будущего.3. Целью школьного исторического образования является формированиеи развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определениюсвоих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения историческогоопыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющегоисторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике.Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картиныроссийской и мировой истории, понимание места и роли современной России вмире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страныи мировую историю, формирование личностной позиции по отношению кпрошлому и настоящему Отечества.4. Задачами изучения истории являются:- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающеммире; - овладение знаниями об основных этапах развития человеческогообщества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческомпроцессе;- 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 вразличных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого инастоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их
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динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;- формирование у школьников умений применять исторические знания вучебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном,полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Последовательность изучения тем в рамках программы по истории впределах одного класса может варьироваться.

Таблица 1.Структура и последовательность изучения курсов врамках учебного предмета «История»Класс Курсы в рамках учебного предмета "История" Примерное количествоучебных часов5 Всеобщая история. История Древнего мира 68История нашего края 346 Всеобщая история. История Средних веков (V - конец XV в.) 28История России (IX - начало XVI вв.) 57История нашего края 177 Всеобщая история. История нового времени. Конец XV - XVII вв. 28История России XVI - XVII вв. 57История нашего края 178 Всеобщая история. История нового времени. XVIII - начало XIX вв. 34История России XVIII - начало XIX вв. 689 Всеобщая история. История нового времени. XIX - начало XX вв. 23История России. XIX - начало XX в. (1825 - 1913 гг.) 45
Место учебного предмета «История» в учебном планеУчебный предмет «История» входит в предметную область«Общественно-научные предметы».Общее число часов для изучения истории, - 340 часов:в 5-9 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях,в 9 классе предусмотрено 14 часов на изучение модуля «Введение вновейшую историю России».

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕИстория Древнего мираВведение. Что изучает история. Источники исторических знаний.Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческаяхронология (счет лет «до н.э.» и «н. э.»). Историческая карта.ПервобытностьПроисхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условияжизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человекаразумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовыеотношения.Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения.Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли.
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Переход от родовой 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. КартаДревнего 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.Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы.Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян(астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус).Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы,фрески).Древние цивилизацииМесопотамииПриродные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения.Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность.Мифы и сказания.Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы.Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи.Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники городаВавилона.Восточное Средиземноморье в древностиПриродные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитиеремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийскаяколонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. ВозникновениеИзраильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветныепредания.Персидская державаЗавоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий,Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр исатрапии, управление империей. Религия персов.Древняя ИндияПриродные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города- государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. ГосударствоГуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних
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индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение
буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература,художественная культура, научное познание).Древний КитайПриродные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условияжизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. ЦиньШихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань.Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения.Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философскиеучения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы.Древняя Греция. ЭллинизмДревнейшая ГрецияПриродные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшиегосударства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. ГосударстваАхейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийскихплемен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».Греческие полисыПодъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитиеземледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое устройство.Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии.Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена,их значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство.Организация военного дела. Спартанское воспитание.Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битвапри Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битвапри Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинскомсражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственнаяжизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги.Упадок Эллады.Культура Древней ГрецииРелигия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук.Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство:архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр,спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии.Македонские завоевания. ЭллинизмВозвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии надгреческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и егозавоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского.Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.Александрия Египетская.Древний РимВозникновение Римского государстваПрирода и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские
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города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Римэпохицарей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы.Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание РимомИталии.Римские завоевания в СредиземноморьеВойны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. ПоражениеКарфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римскиепровинции.Поздняя Римская республика. Гражданские войныПодъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрнуюреформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги.Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака.Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путьк власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана.Расцвет и падение Римской империиУстановление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима:завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римскоегражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение ираспространение христианства. Император Константин I, перенос столицы вКонстантинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части.Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение ЗападнойРимской империи.Культура Древнего РимаРимская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон.Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура,скульптура. Пантеон.ОбобщениеИсторическое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕВсеобщая история. История Средних вековВведениеСредние века: понятие, хронологические рамки и периодизацияСредневековья.Народы Европы в раннее Средневековье.Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств.Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическаяправда. Принятие франками христианства.Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти майор домов. КарлМартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управлениеимперией. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины изначение.Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римскаяимперия. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны:
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общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. ВозникновениеВенгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители и папы.Византийская империя в VI-XI вв.Территория, население империи ромеев. Византийские императоры;Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия иславяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии.Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура, мозаика,фреска, иконопись).Арабы в VI-XI вв.Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов.Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра.Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет ираспад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка.Расцвет литературы и искусства. Архитектура.Средневековое европейское обществоАграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение.Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазнаякультура. Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни.Крестьянская община.Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи игильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление.Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути вСредиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизнии быт горожан.Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм иправославие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовыепоходы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причинывозникновения и распространения. Преследование еретиков.Государства Европы в XII-XV 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 XII-XV вв.Польско-литовское государство в XIV-XV вв. Реконкиста и образованиецентрализованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянскиегосударства в XII-XV вв. Развитие экономики в европейских странах в периодзрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия,восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. Экспансиятурок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.Культура средневековой ЕвропыПредставления средневекового человека о мире. Место религии в жизничеловека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характеркультуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной
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культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение:художники и их творения. Изобретение европейского 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 иподданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образованиегосударства, власть императоров и управление сегунов. Индия: раздробленностьиндийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат.Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционныеискусства и ремесла.Государства доколумбовой Америки в Средние векаЦивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозныеверования, культура. Появление европейских завоевателей.ОбобщениеИсторическое и культурное наследие Средних веков. История России. ОтРуси к Российскому государству ВведениеРоль и место России в мировой истории. Проблемы периодизациироссийской истории. Источники по истории России.Народы и государства на территории нашей страны в древности.Восточная Европа в середине I тыс. н.э.Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство.Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода отприсваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия искотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытноеобщество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийскихстепей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространениикультурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта.Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифыи скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья.Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму.Дербент.Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос ославянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделениена три ветви - восточных, западных и южных. Славянские общности ВосточнойЕвропы. Их соседи - балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, ихобщественный строй и политическая организация. Возникновение княжескойвласти. 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 русской
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государственности: природно-климатический фактор и политические процессы вЕвропе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической картыконтинента.Первые известия о Руси. Проблема образования государства. Русь.Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей.Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первыерусские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной,Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь вмеждународной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь.Языческий пантеон.Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.Русь в конце X - начале XII в. Территория и население государства Русь(Русская земля). Крупнейшие города Руси.Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизацияРусской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органывласти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба завласть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь приЯрославичах.Владимир Мономах. Русская церковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья,дружина. Духовенство. Городское население. Купцы.Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: РусскаяПравда, церковные уставы.Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика имеждународные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт- и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес вкультурных контактах Руси и Византии.Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте.Картина мира средневекового человека.Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины.Дети и их воспитание. Календарь и хронология.Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности,берестяные грамоты.«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появлениедревнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати».Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первыерусские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги.Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, СофияКиевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело иоружие.Русь в середине XII - начале XIII в.
Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшиеземли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская,
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Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус:Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняяполитика русских земель.Формирование региональных центров культуры: летописание и памятникилитературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово ополку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский соборво Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.Русские земли и их соседи в середине XIII - XIV в.Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и егопотомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды.Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимостирусских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго).Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства ивключение в его состав части русских земель. Северо-западные земли:Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече икнязя. Новгород и немецкая Ганза.Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо- ВосточнойРуси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери иМосквы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва.Закрепление первенствующего положения московских князей.Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви вордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский ипреподобный Сергий Радонежский.Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII- XVвв. Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Городаи кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половинеXIV в., нашествие Тимура.Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство.Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство.Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские факторииПричерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их роль в системе торговых иполитических связей Руси с Западом и Востоком.Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира вЕвразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурноевзаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии).Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. ЕпифанийПремудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство.Феофан Грек. Андрей Рублев.Формирование единого Русского государства в XV в.
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами.Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московскомкняжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.:
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политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великимкняжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической ролиМосквы в православном мире. Теория «Москва - третий Рим». Иван III.Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширениемеждународных связей Московского государства. Принятие общерусскогоСудебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены вустройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титули регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализациявеликокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русскойцеркви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси.Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства.Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за триморя» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мировогоискусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский ираннемосковский периоды.Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории своегокрая привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессовотечественной истории.Обобщение
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕВсеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVII в.ВведениеПонятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация историиНового времени.Великие географические открытияПредпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцамиморских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плаваниеМагеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров вЦентральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в СевернойАмерике. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию.Политические, экономические и культурные последствия Великих географическихоткрытий конца XV-XVI в.Изменения в европейском обществе в XVI-XVII вв.Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появлениемануфактур. Возникновение капиталистических отношений. Распространениенаемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Измененияв 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.Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение
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протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католическойцеркви против реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция.Государства Европы в XVI-XVII вв.Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности.Борьба за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй.Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя ивнешняя политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное движениев Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландскойреволюции.Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизацияуправления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV.Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французскийабсолютизм при Людовике XIV.Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах идеревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. ГенрихVIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I.Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапыреволюции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги изначение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становлениеанглийской парламентской монархии.Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй ивне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянскихнародов. 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 наторговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образованиедержавы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.Европейская культура в раннее Новое времяВысокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. СеверноеВозрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес.У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французскийтеатр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании,возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н.Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма.Страны Востока в XVI-XVII вв.Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный:завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османскаяармия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения
европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая исоциальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин.Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава,укрепление централизованного государства.«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в
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XVI-XVII вв.ОбобщениеИсторическое и культурное наследие Раннего Нового времени.История России. Россия в XVI-XVII вв.: от Великого княжества кцарствуРоссия в XVI в.Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершениеобъединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской,Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укреплениевеликокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первойтрети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским иКазанским ханствами, посольства в европейские государства.Органы государственной власти. Приказная система: формирование первыхприказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством.«Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели,система кормлений. Государство и церковь.Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивлениеудельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы.Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами.Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в.«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии охарактере народного представительства. Отмена кормлений. Системаналогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа -формирование органов местного самоуправления.Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств.Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российскогогосударства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укреплениеюжных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонскогоордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. ПоходЕрмака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к РоссииЗападной Сибири.Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди.Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово- ремесленноенаселение городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о«заповедных летах». Формирование вольного казачества.Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России.Служилыетатары. Сосуществование религий в Российском государстве. Русскаяправославная церковь. Мусульманское духовенство.Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. РазгромНовгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствияопричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и ценапреобразований.
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Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярскомокружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинскиймирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике.Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей изасечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об«урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.Смута в РоссииНакануне Смуты. Династический кризис. Земский собор. 1598 г. иизбрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношениибоярства. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы исамозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. иубийство самозванца.Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастаниевнутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение натерриторию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца подМосквой.Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией иШвецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распадтушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России.Оборона Смоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договороб избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально- освободительногодвижения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение городаоккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскимивойсками. «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 соШвецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с РечьюПосполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинскогоперемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.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 ролиБоярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. ПриказТайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидацияземского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов.Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его
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деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви.Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. ЦарьФедор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализациирегионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля севропейскими странами и Востоком.Социальная структура российского общества. Государев двор, служилыйгород, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилыеиноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городскиевосстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско- Новгородскоевосстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного праваи территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт.Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатическихконтактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война.Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой:противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты сЗапорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада.Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией иРечью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско- шведская война1656-1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей.Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей.«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирныйдоговор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновенияс маньчжурами и империей Цин (Китаем).Освоение новых территорий. Народы России в XVII в.Эпоха Великих географических открытий и русские географическиеоткрытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы ЕрофеяХабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. ОсвоениеПоволжья и Сибири.Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских нановые 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.Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия исуеверия.Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населениястраны.Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве.Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой.Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло- Белозерский,Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский,Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел.Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская
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школа иконописи. Парсунная живопись.Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. ПерепискаИвана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени.Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкаяслобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVIIв. Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском иПосольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособиепо истории.Наш край в XVI-XVII вв. Обобщение
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕВсеобщая 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 - центрПросвещения. Философские и политические идеи Ф.М. Вольтера, Ш.Л. Монтескье,Ж.Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д'Аламбер). Германское Просвещение.Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей наизменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей ифилософов».Государства Европы в XVIII в.Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии.Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношениисословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризацияцерковных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм.Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги.Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения исоздание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным.Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Условиятруда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм.Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старогопорядка.Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия.Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли вXVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий.Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II.Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: политическаяраздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель.Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннегоразвития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III.Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальнымивладениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство населения
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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 и северные колонии: особенности экономического развития и социальныхотношений. Противоречия между метрополией и колониями.«Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войныза независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии подкомандованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776).Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России.Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы- основатели». Билль оправах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости.Французская революция конца XVIII в.Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции.Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Политическиетечения и деятели революции (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархиии провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн противевропейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годыреспублики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитетобщественного 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. Продолжениегеографических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.:жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко,рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы,произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателейгородов и деревень.
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. Колониальныезахваты европейских держав.Страны Востока в XVIII в.Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения.Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи ВеликихМоголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британскоговладычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров,
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система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения сРоссией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме.Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в.Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в.История России. Россия в конце XVII-XVIII в.: от царства к империиВведениеРоссия в эпоху преобразований Петра IПричины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в.Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствованияПетра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты.Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великоепосольство и его значение. Сподвижники Петра I.Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Созданиебазы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельныеверфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостногои подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенныйтариф 1724 г. Введение подушной подати.Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение егороли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах.Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям:расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета.Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша),городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора исуда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральныйрегламент. Санкт-Петербург - новая столица.Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота.Рекрутские наборы.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода.Положение инославных конфессий.Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четвертиXVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в
начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о.Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегахБалтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светскогоначала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы.Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления,гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Созданиесети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академиинаук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи.Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.
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Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало».Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светскиегосударственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании.Изменения в положении женщин.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I врусской культуре.Россия после Петра I. Дворцовые переворотыПричины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политическойкарьеры А.Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти АнныИоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П.Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах.Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османскойимперией.Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков.Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен.Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. ОснованиеМосковского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия вмеждународных конфликтах 1740-1750-х гг. Участие в Семилетней войне.Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня1762 г.Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла IВнутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. ИдеиПросвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России.Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии.Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпускаассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольноеэкономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству игородам. Положение сословий. Дворянство - «первенствующее
сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местномууправлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширениепривилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управленияна окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и ВойскаЗапорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельностипо привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии,Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению кнеправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению кисламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне:крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни.
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Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчноехозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества,помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд.Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитиекрестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространениепроизводства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательскихдинастий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и другие.Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другиеЯрмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская,Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле вЕвропе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстаниепод предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский иантикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала иПоволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитиеобщественной мысли.Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи.Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны сОсманской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победыроссийских войск под их руководством. Присоединение Крыма и СеверногоПричерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новыхгородов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохраненияпольского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империейГабсбургов и Пруссией. Первый, второй и
третий разделы.Борьба поляков за национальную независимость. Восстание подпредводительством Т. Костюшко.Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны.Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий.Укрепление абсолютизма через отказ от принципов«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейскогохарактера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии иМанифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству,взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики.Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский иШвейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова вСредиземном море.Культурное пространство Российской империи в XVIII в.Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и
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литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в егожурналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новойсветской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей скультурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение вРоссии основных стилей и жанров европейской художественной культуры(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых,художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни икультуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянскойусадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны -главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатскаяэкспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучениероссийской словесности и развитие русского литературного языка. Российскаяакадемия. 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«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт- Петербурге иМоскве, Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословныеучебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет -первый российский университет.Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование егогородского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов.Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму,
создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И.Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли.Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера ипроизведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадногопортрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в концестолетия.Наш край в XVIII в.Обобщение

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕВсеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в.ВведениеЕвропа в начале XIX в.Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы.Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции.Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям:
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сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушениеФранцузской 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 в социальной структуре общества. Распространение социалистическихидей; социалисты-утописты.Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странахЕвропы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политическихтечений 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. Европейскиереволюции 1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма.Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в.Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочеедвижение. Политические и социальные реформы. Британская колониальнаяимперия; доминионы.Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика.Активизация колониальной 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 иколониальные захваты.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX- начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие,положение народов, национальные движения. Провозглашение дуалистическойАвстро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьба заосвобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., ееитоги.Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальныеотношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданскаявойна (1861-1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга.Промышленный рост в конце XIX в.Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США вконце XIX - начале XX в.Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция.Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс впромышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи.
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Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп.Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий.Страны Латинской Америки в XIX - начале XX в.Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальноеобщество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д.Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. ВлияниеСША на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм.Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910-1917 гг.: участники,итоги, значение.Страны Азии в XIX - начале XX в.Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «ОткрытиеЯпонии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономикеи социальных отношениях. Переход к политике завоеваний.Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов.«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция1911-1913 гг. Сунь Ятсен.Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ.Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 гг.Революция 1905-1911 г. в Иране.Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение.Восстание сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением британской короны.Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийскогонационального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.Народы Африки в XIX - начале XX в.Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и
традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления противколонизаторов. Англо-бурская война.Развитие культуры в XIX - начале XX в.Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX в.Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитиефилософии, психологии и социологии.Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условияхтруда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX - начала XX в.Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм.Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное итеатральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь итворчество.Международные отношения в XIX - начале XX в.Венская система международных отношений. Внешнеполитическиеинтересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос.Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидерыиндустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формированиевоенно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная
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конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX - началеXX в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис).Балканские войны.Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. История России.Российская империя в XIX - начале XX в. ВведениеАлександровская эпоха: государственный либерализмПроекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренниефакторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М.Сперанский.Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг.Тильзитский мир. Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии.Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г.- важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс иего решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политикепосле победы над Наполеоном и Венского конгресса.Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике.Польская конституция 1815 г. Военные поселения.Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации:Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества.Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.Николаевское самодержавие: государственный консерватизмРеформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.Экономическая политика в условиях политического консерватизма.Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления,политическая полиция, кодификация законов, цензура,
попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственныхкрестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие,самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии.Расширение, империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия иЗападная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россияи революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымскаявойна. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство.Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот иего особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва иПетербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые ипромышленные центры. Городское самоуправление.Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати,университетов в формировании независимого общественного мнения.Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники,зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма.А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма нарусскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пунктобщественных дебатов.
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Культурное пространство империи в первой половине XIX в.Национальные корни отечественной культуры и западные влиянияГосударственная политика в области культуры. Основные стили вхудожественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стильимперии. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы.Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура.Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды.Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты.Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь вгороде и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.Народы России в первой половине XIX в.Многообразие культур и религий Российской империи. Православнаяцерковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм,буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенностиадминистративного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польскоевосстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война.Движение Шамиля.Социальная и правовая модернизация страны при Александре IIРеформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству игражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия.Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественногосамоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военныереформы. Утверждение начал всесословности в правовом
строе страны. Конституционный вопрос.Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказскойвойны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.Россия в 1880-1890-х гг.«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развитияРоссии. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политикаконсервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности.Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Правауниверситетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическаямодернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированноеразвитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрныхотношений.Пространство империи. Основные сферы и направлениявнешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоениегосударственной территории.Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции иновации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимостьпомещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- предприниматели.Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в
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экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения вгорода. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные,общественные и частнопредпринимательские способы его решения.Культурное пространство империи во второй половине XIX в.Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитиегородской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни.Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности.Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественногомнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. какчасть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад вмировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимостьхудожественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура иградостроительство.Этнокультурный облик империиОсновные 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. Национальныедвижения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии.Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. СеверныйКавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. МиссииРусской православной церкви и ее знаменитые миссионеры.
Формирование гражданского общества и основные направленияобщественных движенийОбщественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности.Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать,образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации.Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женскоедвижение.Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма,дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли.Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России.Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земскоедвижение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция.Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды.«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народнаяволя». Политический терроризм. Распространение марксизма и формированиесоциал-демократии. Группа«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съездРСДРП.Россия на пороге XX в.На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономическийрост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и обликгородов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации
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страны. Россия - мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур.Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальнаяхарактеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельскогоземлевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины вобществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространениесветской этики и культуры.Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты инационально-культурные движения.Россия в системе международных отношений. Политика на ДальнемВостоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимскоесражение.Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма вРоссии. Николай II и его окружение.Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционноелиберальное 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,средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийскаяоктябрьскаяполитическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формированиемногопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры.Неонароднические партии и организации (социалисты- революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты,октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе среволюцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание вМоскве. 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.Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.Общество и власть после революции. Уроки революции: политическаястабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программасистемных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований инарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума.Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем.Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в нейРоссии. Россия в преддверии мировой катастрофы.Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественнойлитературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литератураначала XX в. Живопись.«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традициии новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российскогокинематографа.Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между
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образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижениягуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад Россииначала XX в. в мировую культуру.Наш край в XIX - начале XX в. Обобщение
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ООО

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫК важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:1) в сфере патриотического воспитания: осознание российскойгражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культурыРоссийской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям,боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию ипамятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;
2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традициии примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнениюобязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод изаконных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий,наносящих ущерб социальной и природной среде;3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности инормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознанияпоследствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;4) в понимании ценности научного познания: осмысление значенияистории как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном инравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания иоценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранениеинтереса к истории как важной составляющей современного общественногосознания;5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурноммногообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощенияценностей общества и средства коммуникации; понимание ценностиотечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций инародного творчества; уважение к культуре своего и других народов;6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью:осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в т.ч. - на основе
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примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического идуховного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпохуВозрождения) и в современную эпоху;7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания историизначения трудовой деятельности людей как источника развития человека иобщества; представление о разнообразии существовавших в прошлом исовременных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельностичеловека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов,построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опытавзаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характераэкологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающейсреды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;
9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной иприродной среды: представления об изменениях природной и социальной среды вистории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значениисовместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальныевызовы.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения истории на уровне ООО у обучающегося будутсформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивныеУУД, совместная деятельность.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);- выявлять характерные признаки исторических явлений;- раскрывать причинно-следственные связи событий;- сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия;формулировать и обосновывать выводы.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных УУД:- определять познавательную задачу;- намечать путь ее решения и осуществлять подбор историческогоматериала, объекта;- систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлятьреконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат симеющимся знанием;- определять новизну и обоснованность полученного результата;- представлять результаты своей деятельности в различных формах(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие).У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с
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информацией как часть познавательных УУД:- осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература,интернет-ресурсы и другие) - извлекать информацию из источника;- различать виды источников исторической информации;- высказывать суждение о достоверности и значении информации источника(по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных УУД:- представлять особенности взаимодействия людей в историческихобществах и современном мире;
- участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрыватьразличие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать своюточку зрения в устном высказывании, письменном тексте;- публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе исоциальном окружении.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие умения в частирегулятивных УУД:- владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий иопределение способа решения);- владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля,рефлексии и самооценки полученных результатов;- вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок,возникших трудностей.- выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношенияхмежду людьми;- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действийдругого (в исторических ситуациях и окружающей действительности);- регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мненийдругих участников общения.Совместная деятельностьУ обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:- осознавать на основе исторических примеров значение совместной работыкак эффективного средства достижения поставленных целей;- планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебныепроекты по истории, в т.ч. - на региональном материале;- определять свое участие в общей работе и координировать свои действия сдругими членами команды.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения программы по истории на уровне ОООобеспечивают:1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов;соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами,событиями региональной и мировой истории, события истории родного края иистории России, определять современников исторических событий, явлений,процессов;2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народовв различные исторические эпохи;3) овладение историческими понятиями и их использование для решенияучебных и практических задач;
4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана обисторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, историиРоссии и мировой истории и их участниках, демонстрируя пониманиеисторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, историческихпонятий;5) умение выявлять существенные черты и характерные признакиисторических событий, явлений, процессов;6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода,их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в.(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война,распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединениеКрыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значениесобытий;7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы вразличные исторические эпохи;8) умение определять и аргументировать собственную или предложеннуюточку зрения с опорой на фактический материал, в т.ч. используя источникиразных типов;9) умение различать основные типы исторических источников:письменные, вещественные, аудиовизуальные;10) умение находить и критически анализировать для решенияпознавательной задачи исторические источники разных типов (в т.ч. по историиродного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческимпериодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из другихисточников при изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекатьконтекстную информацию при работе с историческими источниками;11) умение читать и анализировать историческую карту (схему);характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические события,явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на историческойкарте (схеме), с информацией из других источников;12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической
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информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем,диаграмм;13) умение осуществлять с соблюдением правил информационнойбезопасности поиск исторической информации в справочной литературе,информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решенияпознавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации;14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разныхкультур, уважения к историческому наследию народов России.Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе поистории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентампознавательной деятельности школьников при изучении истории, от работы схронологией и историческими фактами до применения знаний в общении,социальной практике.Предметные результаты изучения истории включают:1) целостные представления об историческом пути человечества, разныхнародов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и ролиРоссии в мировой истории;2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественнойи всемирной истории;3) способность применять понятийный аппарат исторического знания иприемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий иявлений прошлого и современности;4) умение работать с основными видами современных источниковисторической информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсыинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» другие), оценивая ихинформационные особенности и достоверность с применением метапредметногоподхода;5) умение работать историческими (аутентичными) письменными,изобразительными и вещественными источниками - извлекать, анализировать,систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию,определять информационную ценность и значимость источника;6) способность представлять описание (устное или письменное) событий,явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории и ихучастников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;7) владение приемами оценки значения исторических событий идеятельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории;8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольномобщении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основеценностей современного российского общества;9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных
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памятников своей страны и мира;10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессовпрошлого с важнейшими событиями XX - начала XXI в.Достижение предметных результатов может быть обеспечено в т.ч.введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»,предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX-XXI вв. в10-11 классах.Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладениязнаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшеговремени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма сРоссией в 2014 г.).Предметные результаты изучения истории носят комплексныйхарактер, в них органично сочетаются познавательно-исторические,мировоззренческие и метапредметные компоненты.Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных
учащимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующихосновных группах:1) Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологическиерамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной ивсеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность идлительность исторических событий.2) Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место,обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;группировать (классифицировать) факты по различным признакам.3) Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках,атласах, на электронных носителях и других): читать историческую карту с опоройна легенду, находить и показывать на исторической карте территории государств,маршруты передвижений значительных групп людей, места значительных событийи другие.4) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичныхисточников): проводить поиск необходимой информации в одном или несколькихисточниках (материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данныеразных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение обинформационной (художественной) ценности источника.5) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) обисторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни,занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описаниеисторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника,дополнительной литературы, макетов и другое.6) Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (фактисточника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и общиеявления; называть характерные, существенные признаки исторических событий иявлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
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сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и различия;излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.7) Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий иличностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументылежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать)свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории;составлять характеристику исторической личности (по предложенному илисамостоятельно составленному плану).8) Применение исторических знаний и умений: опираться на историческиезнания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий,использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении вшколе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде,способствовать сохранению памятников истории и культуры.Приведенный перечень предметных результатов по истории служиториентиром для планирования и организации познавательнойдеятельности школьников при изучении истории (в т.ч. - разработки системыпознавательных задач), при измерении и оценке достигнутых учащимисярезультатов.Предметные результаты изучения истории в 5-9 классах представлены в видеобщего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должноспособствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиваниюединой линии развития познавательной деятельности учащихся. Названные нижерезультаты формируются в работе с комплексом учебных пособий - учебниками,настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими.
5 КЛАССК концу обучения в 5 классе обучающийся научится: Знание хронологии,работа с хронологией:- объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, донашей эры, наша эра);- называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по датеустанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию;- определять длительность и последовательность событий, периодовистории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры.Знание исторических фактов, работа с фактами:- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий истории Древнего мира;- группировать, систематизировать факты по заданному признаку.Работа с исторической картой:- находить и показывать на исторической карте природные и историческиеобъекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнегомира, территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейшихисторических событий), используя легенду карты;- устанавливать на основе картографических сведений связь междуусловиями среды обитания людей и их занятиями.
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Работа с историческими источниками:- называть и различать основные типы исторических источников(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников разныхтипов;- различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные впоследующие эпохи, приводить примеры;- извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названиясобытий, даты и другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохиключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания,изображения.Историческое описание (реконструкция):- характеризовать условия жизни людей в древности;- рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках;
- рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевыхмоментах их биографии, роли в исторических событиях);- давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности идревнейших цивилизаций.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:- раскрывать существенные черты государственного устройства древнихобществ, положения основных групп населения, религиозных верований людей вдревности;- сравнивать исторические явления, определять их общие черты;- иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;- объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:- излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древнейистории, приводимые в учебной литературе;- высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкамлюдей прошлого, к памятникам культуры.Применение исторических знаний:- раскрывать значение памятников древней истории и культуры,необходимость сохранения их в современном мире;- выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира(в т.ч. с привлечением регионального материала), оформлять полученныерезультаты в форме сообщения, альбома, презентации.

6 КЛАССК концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 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 развития
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Русского государства);- устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси ивсеобщей истории.Знание исторических фактов, работа с фактами:- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья;- группировать, систематизировать факты по заданному признаку(составление систематических таблиц).Работа с исторической картой:- находить и показывать на карте исторические объекты, используя легендукарты; давать словесное описание их местоположения;
- извлекать из карты информацию о территории, экономических икультурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направленияхкрупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций, оключевых событиях средневековой истории.Работа с историческими источниками:- различать основные виды письменных источников Средневековья(летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источникиличного происхождения);- характеризовать авторство, время, место создания источника; выделять втексте письменного источника исторические описания (хода событий, действийлюдей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий);- находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевыесимволы, образы;- характеризовать позицию автора письменного и визуальногоисторического источника.Историческое описание (реконструкция):- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории вэпоху Средневековья, их участниках;- составлять краткую характеристику (исторический портрет) известныхдеятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известныебиографические сведения, личные качества, основные деяния);- рассказывать об образе жизни различных групп населения всредневековых обществах на Руси и в других странах;- представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры изучаемой эпохи.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:- раскрывать существенные черты экономических и социальных отношенийи политического строя на Руси и в других государствах, ценностей,- господствовавших в средневековых обществах, представленийсредневекового человека о мире;- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерахисторических событий, ситуаций;
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- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать сужденияо причинах и следствиях исторических событий, соотносить объяснение причин иследствий событий, представленное в нескольких текстах);- проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану),выделять черты сходства и различия.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:- излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимыев учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах ониоснованы;
- высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой

эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного человека.Применение исторических знаний:- объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других странэпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире;- выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в т.ч. нарегиональном материале).
7 КЛАССК концу обучения в 7 классе обучающийся научится: Знание хронологии,работа с хронологией:- называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, иххронологические рамки;- локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщейистории XVI-XVII вв., определять их принадлежность к части века (половина,треть, четверть);- устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей историиXVI-XVII вв.Знание исторических фактов, работа с фактами:- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.;- группировать, систематизировать факты по заданному признаку(группировка событий по их принадлежности к историческим процессам,составление таблиц, схем).Работа с исторической картой:- использовать историческую карту как источник информации о границахРоссии и других государств, важнейших исторических событиях и процессахотечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.;- устанавливать на основе карты связи между географическим положениемстраны и особенностями ее экономического, социального и политическогоразвития.Работа с историческими источниками:



471

- различать виды письменных исторических источников (официальные,личные, литературные и другие);- характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать егоинформационную ценность;- проводить поиск информации в тексте письменного источника,визуальных и вещественных памятниках эпохи;- сопоставлять и систематизировать информацию из несколькиходнотипных источников.Историческое описание (реконструкция):- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей историиXVI-XVII вв., их участниках;
- составлять краткую характеристику известных персоналийотечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв. (ключевые факты биографии,личные качества, деятельность);- рассказывать об образе жизни различных групп населения в России идругих странах в раннее Новое время;- представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры изучаемой эпохи.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:- раскрывать существенные черты экономического, социального иполитического развития России и других стран в XVI-XVII вв., европейскойреформации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре, революций XVI-XVII вв. в европейских странах;- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерахисторических событий, ситуаций;- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории XVI-XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагатьсуждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснениепричин и следствий событий, представленное в нескольких текстах);- проводить сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся чертыисторических ситуаций, выделять черты сходства и различия).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:- излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной ивсеобщей истории XVI-XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять,на чем основываются отдельные мнения;- выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI-XVII вв.с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.Применение исторических знаний:- раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществуНового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людейо мире, системы общественных ценностей;
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- объяснять значение памятников истории и культуры России и других странXVI-XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества;- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв. (в т.ч. на региональном материале).
8 КЛАССК концу обучения в 8 классе обучающийся научится: Знание хронологии,работа с хронологией:- называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей историиXVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;- устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщейистории XVIII в.Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть)место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийотечественной и всеобщей истории XVIII в.;- группировать, систематизировать факты по заданному признаку (попринадлежности к историческим процессам и другим), составлять систематическиетаблицы, схемы.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.Работа с историческими источниками:- различать источники официального и личного происхождения,публицистические произведения (называть их основные виды, информационныеособенности);- объяснять назначение исторического источника, раскрывать егоинформационную ценность;- извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событияхотечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных,визуальных и вещественных источников.Историческое описание (реконструкция):- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей историиXVIII 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 идругих странах в XVIII в.;- представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).Анализ, объяснение исторических событий, явлений:- раскрывать существенные черты экономического, социального иполитического развития России и других стран в XVIII в., изменений,происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества,
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промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формыправления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политикиРоссийской империи в системе международных отношений рассматриваемогопериода;- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерахисторических событий, ситуаций;- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинахи следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствийсобытий, представленное в нескольких текстах);
- проводить сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся чертыисторических ситуаций, выделять черты сходства и различия).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:- анализировать высказывания историков по спорным вопросамотечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему,мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности);- различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностныекатегории, значимые для данной эпохи (в т.ч. для разных социальных слоев),выражать свое отношение к ним.Применение исторических знаний:- раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры РоссииXVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах;- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIIIв. (в т.ч. на региональном материале).

9 КЛАССК концу обучения в 9 классе обучающийся научится: Знание хронологии,работа с хронологией:- называть даты (хронологические границы) важнейших событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы(периоды) в развитии ключевых событий и процессов;- выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессовотечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.;- определять последовательность событий отечественной и всеобщейистории XIX - начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.Знание исторических фактов, работа с фактами:- характеризовать место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.;- группировать, систематизировать факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческимпроцессам, типологическим основаниям и другим), составлять систематические
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таблицы.Работа с исторической картой:- выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результатезначительных социально-экономических и политических событий и процессовотечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.;- определять на основе карты влияние географического фактора на развитиеразличных сфер жизни страны (группы стран).Работа с историческими источниками:- представлять в дополнение к известным ранее видам письменныхисточников особенности таких материалов, как произведения общественноймысли, газетная публицистика, программы политических партий, статистическиеданные;- определять тип и вид источника (письменного, визуального);
- выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальнойгруппе, общественному течению и другим;- извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событияхотечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. из разных письменных,визуальных и вещественных источников;- различать в тексте письменных источников факты и интерпретациисобытий прошлого.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 -начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация,эссе); - составлять описание образа жизни различных групп населения в России идругих странах в XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие втечение рассматриваемого периода;- представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их созданиитехнических и художественных приемов и другое.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:- раскрывать существенные черты экономического, социального иполитического развития России и других стран в XIX - начале XX в., процессовмодернизации в мире и России, масштабных социальных движений и революций врассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода иучастия в них России;- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории XIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения опричинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и
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следствий событий, представленное в нескольких текстах, определять и объяснятьсвое отношение к существующим трактовкам причин и следствий историческихсобытий;- проводить сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (указывать повторяющиесячерты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать,чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:- сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения поспорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.,объяснять, что могло лежать в их основе;- оценивать степень убедительности предложенных точек зрения,
формулировать и аргументировать свое мнение;- объяснять, какими ценностями руководствовались люди врассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий),выражать свое отношение к ним.Применение исторических знаний:- распознавать в окружающей среде, в т.ч. в родном городе, регионепамятники материальной и художественной культуры XIX - начала XX в.,объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и длясовременного общества;- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX- начала XX в. (в т.ч. на региональном материале);- объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России,других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурномунаследию в общественных обсуждениях.

УЧЕБНЫЙМОДУЛЬ«ВВЕДЕНИЕ ВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮРОССИИ
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее- Программа модуля) составлена на основе положений и требований к освоениюпредметных результатов программы ООО, представленных в ФГОС ООО, с учётомфедеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса«История России» в образовательных организациях, реализующих основныеобщеобразовательные программы.1. Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшуюисторию России».Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системеосновного общего образования определяется его познавательным имировоззренческим значением для становления личности выпускника уровняосновного общего образования. Содержание учебного модуля, его воспитательный
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потенциал призван реализовать условия для формирования у подрастающегопоколения граждан целостной картины российской истории, осмысления ролисовременной России в мире, важности вклада каждого народа в общую историюОтечества, позволит создать основу для овладения знаниями об основных этапах исобытиях новейшей истории России на уровне среднего общего образования.2. Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет такжеисторико-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность иготовность к защите исторической правды и сохранению исторической памяти,противодействию фальсификации исторических фактов.Программа модуля является основой планирования процесса освоенияшкольниками предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязейс важнейшими событиями Новейшего периода истории России.3. Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю
России»:- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающеммире; - владение знаниями об основных этапах развития человеческого обществапри особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе;- воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения ксвоему Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствиис идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духедемократических ценностей современного общества;- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся вразличных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого инастоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в ихдинамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;- формирование у школьников умений применять исторические знания вучебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном,полиэтничном и многоконфессиональном обществе;- формирование личностной позиции обучающихся по отношению не толькок прошлому, но и к настоящему родной страны.4. Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии».Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призванобеспечивать достижение образовательных результатов при изучении истории науровне основного общего образования.ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля наразвитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные,пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов,их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в.;характеризовать итоги и историческое значение событий».Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призванпознакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России,
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предваряя систематическое изучение отечественной истории XX - начала XXI в. в10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при реализациифедеральной программы воспитания и организации внеурочной деятельностипедагоги получат возможность опираться на представления обучающихся онаиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках(истоках), главных итогах и значении.5. Модуль «Введение в Новейшую историю России» может бытьреализован в двух вариантах:
1. При самостоятельном планировании учителем процесса освоенияшкольниками предметного материала до 1914 г. для установления еговзаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России (вкурсе «История России», включающем темы модуля). В этом случаепредполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиеся вПрограмме модуля «Введение в Новейшую историю России», даются в логическойи смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе по истории. Притаком варианте реализации модуля количество часов на изучение курса ИсторияРоссии в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 учебных часов;2. В виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся (рекомендуемый объём - 17 учебных часов).

Таблица 2.Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса
Программа курса «ИсторияРоссии» (9 класс) Примерноеколичество часов Программа учебногомодуля «ВведениевНовейшуюисториюРоссии»

Примерноеколичествочасов
Введение 1 Введение 1Первая российская революция1905-1907 гг. 1 Февральская и Октябрьскаяреволюции1917 г.

3

Отечественная война 1812 г. -важнейшее событие российскойи мировой истории XIX в.Крымскаявойна. Героическая оборонаСевастополя

2 Великая Отечественнаявойна(1941-1945 гг.)
4
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Социальная и правоваямодернизация страны приАлександре II. Этнокультурныйоблик империи. Формированиегражданского общества иосновные направленияобщественных движений

19 Распад СССР. Становлениеновой России(1992-1999 гг.)
2

На пороге нового века Возрождение страныКрымская война. Героическаяоборона Севастополя.Общество и власть послереволюции. Уроки революции:политическая стабилизация исоциальные преобразования.П.А. Столыпин: программасистемных реформ, масштаб ирезультаты

3 Воссоединение Крыма сРоссией 3
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Обобщение 1 Итоговое повторение 1
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ ВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮ РОССИИ» Таблица 3.Структура и последовательность изучения модулякак целостного учебного курса

№п/п Темы курса Примерноеколичествочасов1 Введение 12 Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 33 Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 44 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.) 25 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией 36 Итоговое повторение 1
ВведениеПреемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшейистории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX- начала XXI в.Февральская и Октябрьская революции 1917 г.Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.:общенациональный кризис.Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая IIПадение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители.Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострениевнутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны.Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель.Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. СвержениеВременного правительства и взятие власти большевиками. Советскоеправительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразованиябольшевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. ОбразованиеРСФСР как добровольного союза народов России.Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция.Политика белых правительств А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля.Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционныесобытия в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье.Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в.,историю народов России.Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР.Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии впервые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация силнаотпор врагу и перестройка экономики на военный лад.Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв
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германских планов молниеносной войны.Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивленияЛенинграда.Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников натерритории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост.Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти).Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградскаябитва. Битва на Курской дуге.Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизмсоветских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу.Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юныегерои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозныхконфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенароднуюборьбу с врагом.Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусскаянаступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии.СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытиеВторого фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва заБерлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание ВеликойОтечественной войны.Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй мировойвойны.Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы ВеликойОтечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровскойкоалиции. Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческоезначение Победы СССР в Великой Отечественной войне.Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военныхпреступников их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровскийпроцессы).Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советскогонарода в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ озащите исторической правды.Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. УказыПрезидента Российской Федерации об утверждении почётных званий «Городавоинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах,направленных на увековечивание памяти о Великой Победе.9 мая 1945 г. - День Победы советского народа в Великой Отечественнойвойне 1941-1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честьДня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш«Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажениеистории Второй мировой войны.Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.)
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Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональныеконфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственномсуверенитете РСФСР.Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента. РСФСР.Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР.Объявление государственной независимости союзными республиками.Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества НезависимыхГосударств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР намеждународной арене.Распад СССР и его последствия для России и мира.Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991 -1993 гг.). Референдум по проекту Конституции.России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение.Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований встране. Совершенствование новой российской государственности. Угрозагосударственному единству.Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство.Значение сохранения Россией статуса ядерной державы.Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.Возрождение страны с 2000-х гг.Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления иукрепления страны. Вступление в должность Президента Российской ФедерацииВ.В. Путина. Восстановление единого правового пространства страны.Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом.Укрепление Вооружённых Сил Российской Федерации. Приоритетныенациональные проекты.Восстановление лидирующих позиций России в международныхотношениях. Отношения с США и Евросоюзом.Воссоединение Крыма с Россией.Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг.Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимостиАвтономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.).Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым опринятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФновых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. опринятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составеРоссийской Федерации новых субъектов - Республики Крым и городафедерального значения Севастополя.Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международныепоследствия.Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал»,«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» - основные направлениянациональных проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной политики. Пропагандаспорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с
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короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов(строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северныйпоток» и другие). Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр«Сириус» и другие).Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020г.). Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.).Значение исторических традиций и культурного наследия длясовременной России. Воссоздание Российского исторического общества (РИО) иРоссийского военно-исторического общества (РВИО). Исторические парки«Россия - Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыхаВооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный паркПобеды на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату.Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные ресурсы оВеликой Победе.Итоговое повторениеИстория родного края в годы революций и Гражданской войны. Нашиземляки - герои Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.). Наш регион вконце XX - начале XXI вв.Трудовые достижения родного края.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОМОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮИСТОРИЮ РОССИИ»Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными приосвоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫСодержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»способствует процессу формирования внутренней позиции личности как особогоценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, готовностивыпускника основной школы действовать на основе системы позитивныхценностных ориентаций.Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества школьника,которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так и приреализации направлений воспитательной деятельности образовательнойорганизации в сферах:1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностейгражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересовдругих людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации,местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизничеловека; представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе,
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представление о способах противодействия коррупции; готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность кучастию в гуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявлениеинтереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации,своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Родины- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовымдостижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию, памятникам и символам воинской славы,традициям разных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральныеценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своёповедение и поступки, поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков,активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности вусловиях индивидуального и общественного пространства.Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»также ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций - вобласти эстетического воспитания, на формирование ценностного отношения кздоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, следования правиламбезопасного поведения в интернет-среде, активное участие в решениипрактических задач социальной направленности, уважение к труду и результатамтрудовой деятельности, готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности.При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии» обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания,освоение системы научных представлений об основных закономерностях развитияобщества, расширение социального опыта для достижения индивидуального иколлективного благополучия, в т.ч. в ходе овладения языковой и читательскойкультурой, основными навыками исследовательской деятельности. Важным такжеявляется подготовить выпускника основной школы к изменяющимся условиямсоциальной среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии» у обучающегося будут сформированы познавательные УУД,коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:
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- выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значениеключевых событий и процессов Новейшей истории России;- выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи(при наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов систорией России XX - начала XXI в., выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах с учётом предложенной задачи, классифицировать,самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи; делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях сиспользованием дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии,строить логические рассуждения; самостоятельно выбирать способ решенияучебной задачи.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных УУД:- 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 самостоятельносоставленному плану небольшое исследование по установлению причинно-следственных связей событий и процессов;- оценивать на применимость и достоверность информацию;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонебольшого исследования, владеть инструментами оценки достоверностиполученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшееразвитие процессов, событий и их последствия, в аналогичных или сходныхситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных УУД:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие);- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельновыбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымили сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать исистематизировать информацию.Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие умения общения как
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часть коммуникативных УУД:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) вустных и письменных текстах;- распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты;- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;- умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций;- публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративных материалов, исторических источников идругие.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие умения в частирегулятивных УУД:- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуально, вгруппе, групповой);- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения илиего части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётомполучения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и братьответственность за решение;- проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, кадекватной оценке и изменению ситуации; объяснять причины достижения(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту,находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы вдеятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результатацели и условиям;- выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношенияхмежду людьми;- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действийдругого (в исторических ситуациях и окружающей действительности);- регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мненийдругих участников общения.
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Совместная деятельностьУ обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы; планировать организацию совместной работы,определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать вгрупповых формах работы);- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с действиями других членовкоманды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;- сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой.
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2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Изучение учебного предмета «Обществознание» предусматриваетнепосредственное применение федеральной рабочей программы учебногопредмета «Обществознание».

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА1. Программа по обществознанию составлена на основе положений итребований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподаванияучебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной программывоспитания и подлежит непосредственному применению при реализацииобязательной части ООП ООО.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательнойорганизацией функции интеграции молодёжи в современное общество: учебныйпредмет позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового возрастаособенности современного общества, различные аспекты взаимодействия всовременных условиях людей друг с другом, с основными институтамигосударства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействиясоциальные нормы.3. Изучение обществознания, включающего знания о российском обществеи направлениях его развития в современных условиях, об основахконституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека игражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности,готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.4. Привлечение при изучении обществознания различных источниковсоциальной информации помогает обучающимся освоить язык современнойкультурной, социально-экономической и политической коммуникации, вноситсвой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимыесведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в миркультуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждениюсобственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своихвозможностей и осознанию своего места в обществе.5. Целями обществоведческого образования на уровне основного общегообразования являются:- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма,гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,приверженности базовым ценностям нашего народа;- развитие у обучающихся понимания приоритетностиобщенациональных интересов, приверженности правовым принципам,закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательствеРоссийской Федерации;- развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в
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подростковом 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, необходимых дляучастия в жизни гражданского общества и государства);- создание условий для освоения обучающимися способов успешноговзаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для реализацииличностного потенциала в современном динамично развивающемся российскомобществе;- формирование опыта применения полученных знаний и умений длявыстраивания отношений между людьми различных национальностей ивероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; длясоотнесения своих действий и действий других людей с нравственнымиценностями и нормами поведения, установленными законом; содействияправовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном планеУчебный предмет «Обществознание» входит в предметную область«Общественно-научные предметы».В соответствии с учебным планом основного общего образованияобществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество учебных часовсоставляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях.
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕЧеловек и его социальное окружениеБиологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человекаи животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные).Способности человека.
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Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человекаи формирование личности. Отношения между поколениями. Особенностиподросткового возраста.Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности исоциальная позиция.Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение).Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности.Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанностиучащегося.Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков.Общение в современных условиях.Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство вгруппе. Межличностные отношения (деловые, личные).Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейныетрадиции. Семейный досуг. Свободное время подростка.Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностныхотношениях.Общество, в котором мы живёмЧто такое общество. Связь общества и природы. Устройствообщественной жизни. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.Социальные общности и группы. Положение человека в обществе.Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономическогоразвития. Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономикинашей страны.Политическая жизнь общества. Россия - многонациональное государство.Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб,Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской Федерации. Нашастрана в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных государств.Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценностироссийского народа.Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условияхсовременного общества.Глобальные проблемы современности и возможности их решенияусилиями международного сообщества и международных организаций.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕСоциальные ценности и нормыОбщественные ценности. Свобода и ответственность гражданина.Гражданственность и патриотизм. Гуманизм.Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведениячеловека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи.Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувствачеловека. Совесть и стыд.Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственногоповедения. Влияние моральных норм на общество и человека.
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Право и его роль в жизни общества. Право и мораль.Человек как участник правовых отношенийПравоотношения и их особенности. Правовая норма. Участникиправоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступкови деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности.Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок ипреступление. Опасность правонарушений для личности и общества.Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия изащита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребёнкаи возможности их защиты.Основы российского праваКонституция Российской Федерации - основной закон. Законы иподзаконные акты. Отрасли права.Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданскомправе. Право собственности, защита прав собственности.Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли- продажи.Права потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние какучастники гражданско-правовых отношений.Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества игосударства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права иобязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся безпопечения родителей.Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права иобязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора.Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статусанесовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности.Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки игражданско-правовая ответственность. Административные проступки иадминистративная ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарнаяответственность. Преступления и уголовная ответственность. Особенностиюридической ответственности несовершеннолетних.Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структураправоохранительных органов Российской Федерации. Функцииправоохранительных органов.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕЧеловек в экономических отношенияхЭкономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченностьресурсов. Экономический выбор.Экономическая система и её функции. Собственность. Производство -источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность.Производительность труда. Разделение труда.Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской
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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 финансовыхпосредников.Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. Банковскиеуслуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит,платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковскоеобслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг.Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств.Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов ирасходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формысбережений.Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходыгосударства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика поразвитию конкуренции.Человек в мире культурыКультура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры наформирование личности. Современная молодёжная культура.Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки вразвитии общества.Образование. Личностная и общественная значимость образования всовременном обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование.Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свободасовести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии ирелигиозные объединения в Российской Федерации.Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека иобщества.Роль информации и информационных технологий в современном мире.Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасногоповедения в Интернете.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕЧеловек в политическом измеренииПолитика и политическая власть. Государство - политическая организацияобщества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика.
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Форма государства. Монархия и республика - основные формы правления.Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство.Политический режим и его виды.Демократия, демократические ценности. Правовое государство игражданское общество.Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, ихроль в демократическом обществе.Общественно-политические организации.Гражданин и государствоОсновы конституционного строя Российской Федерации. Россия -демократическое федеративное правовое государство с республиканской формойправления. Россия - социальное государство. Основные направления и приоритетысоциальной политики российского государства. Россия - светское государство.Законодательные, исполнительные и судебные органы государственнойвласти в Российской Федерации. Президент - Глава государства РоссийскаяФедерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Думаи Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система вРоссийской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации.Верховный Суд Российской Федерации.Государственное управление. Противодействие коррупции в РоссийскойФедерации.Государственно-территориальное устройство Российской Федерации.Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город федеральногозначения, автономная область, автономный округ. Конституционный статуссубъектов Российской Федерации.Местное самоуправление.Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека игражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционныхправ, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации.Человек в системе социальных отношенийСоциальная структура общества. Многообразие социальных общностей игрупп.Социальная мобильность.Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой наборподростка.Социализация личности.Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейныеценности. Основные роли членов семьи.Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации вдиалоге культур.Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты
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и пути их разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании иалкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных отклоненийповедения. Социальная и личная значимость здорового образа жизни.

Человек в современном изменяющемся миреИнформационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявленияи последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы ивозможности их решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения.Молодёжь - активный участник общественной жизни. Волонтёрскоедвижение.Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера.Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образажизни. Мода и спорт.Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир.Особенности общения в виртуальном пространстве.Перспективы развития общества.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ООО

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты изучения обществознания воплощаюттрадиционные российские социокультурные и духовно-нравственныеценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовностьобучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другимилюдьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихсяустановки на решение практических задач социальной направленности иопыта конструктивного социального поведения по основным направлениямвоспитательной деятельности, в т.ч. в части:1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностейгражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересовдругих людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации,местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых форм экстремизма,дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в жизничеловека, представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способахпротиводействия коррупции; готовность к разнообразной созидательнойдеятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участиев школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской
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идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявлениеинтереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации,своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Родины- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовымдостижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам,историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральныеценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своёповедение и поступки, поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности вусловиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видамискусства, традициям и творчеству своего и других народов, пониманиеэмоционального воздействия искусства, осознание важности художественнойкультуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание ценностиотечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций инародного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственноеотношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, осознаниепоследствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыки безопасного поведения в интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя идругих, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своегоправа на ошибку и такого же права другого человека;6) трудового воспитания: установка на активное участие в решениипрактических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края)технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность, интерес кпрактическому изучению профессий и труда различного рода, в т.ч. на основеприменения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения напротяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитиенеобходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовойдеятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов ипотребностей;7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний изсоциальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды,планирования поступков и оценка возможных последствий своих
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действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры,осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознаниесвоей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред, готовность к участию в практическойдеятельности экологической направленности;8) ценности научного познания: ориентация в деятельности насовременную систему научных представлений об основных закономерностяхразвития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной исоциальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средствомпознания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамкахсоциального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;- способность обучающихся во взаимодействии в условияхнеопределенности, открытость опыту и знаниям других;- способность действовать в условиях неопределенности, открытость опытуи знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическуюдеятельность, в т.ч. умение учиться у других людей; осознавать в совместнойдеятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;- навык выявления и связывания образов, способность формирования новыхзнаний, в т.ч. способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в т.ч. ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний икомпетентностей, планировать своё развитие;- умение распознавать конкретные примеры понятия по характернымпризнакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшимисвойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятиеи его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а такжеоперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивогоразвития;- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики;- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать
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происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуациюкак вызов, требующий контрмер;- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения идействия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действоватьв отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения обществознания на уровне ООО у обучающегосябудут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивныеУУД, совместная деятельность.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явленийи процессов;- устанавливать существенный признак классификации социальных фактов,основания для их обобщения 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 решения поставленнойзадачи;- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).- осознавать невозможность контролировать всё вокруг.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных УУД:- 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 исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;- проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную
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в ходе исследования;- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения обих развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных УУД:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации; оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективнозапоминать и систематизировать информацию.Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных УУД:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения;- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, вести переговоры;- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения;- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;- публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративных материалов.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие умениясамоорганизации как части регулятивных УУД:- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,



498

принятие решения в группе, принятие решений в группе);- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новыхзнаний об изучаемом объекте;- делать выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных УУД:- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; даватьадекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контексти предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи,адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;- объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации;- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям;- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих; выявлять и анализировать причины эмоций;- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;- регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другомучеловеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим.Совместная деятельностьУ обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы;- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формахработы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членами
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команды;- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравниватьрезультаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой.
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПредметные результаты освоения программы по обществознанию науровне ООО обеспечивают:1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствахчеловека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи какбазового социального института, характерных чертах общества; содержании изначении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включаяправовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов егосемьи общественные отношения (в т.ч. нормы гражданского, трудового исемейного права, основы налогового законодательства), процессах и явлениях вэкономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной иполитической сферах жизни общества; основах конституционного строя иорганизации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусегражданина Российской Федерации (в т.ч. несовершеннолетнего), системеобразования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной иденежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры иобразования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечениибезопасности личности, общества и государства, в т.ч. от терроризма иэкстремизма;2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в т.ч. защита человеческой жизни, прав и свобод человека,семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности,гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм,историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины),государство как социальный институт;3) умение приводить примеры (в т.ч. моделировать ситуации) деятельностилюдей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различныхсферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основныхфункций; разного типа социальных отношений, ситуаций, регулируемыхразличными видами социальных норм, в т.ч. связанных с правонарушениями инаступлением юридической ответственности, связи политических потрясений исоциально-экономического кризиса в государстве;4) умение классифицировать по разным признакам (в т.ч. устанавливатьсущественный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы,относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенныепризнаки, элементы и основные функции;
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5) умение сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения)деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферахобщественной жизни, их элементы и основные функции;6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов,явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов иосновных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека иобщества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связиполитических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальнойдействительности, в т.ч. для аргументированного объяснения роли информации иинформационных технологий в современном мире, социальной и личнойзначимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасностинаркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерногоналогового поведения, противодействия коррупции, проведения в отношениинашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысления личногосоциального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнегосоциальных ролей;8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественнойжизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрениясоциальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальнойдействительности;9) умение решать в рамках изученного материала познавательные ипрактические задачи, отражающие выполнение типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия вразличных сферах общественной жизни, в т.ч. процессы формирования,накопления и инвестирования сбережений;10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, вт.ч. извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативныхправовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовуюинформацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовыватьпредложенные модели в текст;11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различныхадаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций средствмассовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет»;12) умение анализировать, обобщать, систематизировать,конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, включаяэкономико-статистическую, из адаптированных источников (в т.ч. учебныхматериалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями оморальном и правовом регулировании поведения человека, личным социальнымопытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляяих аргументами;
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13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей сточки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальныхнорм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личнымифинансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисковосуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик),осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;14) приобретение опыта использования полученных знаний, включаяосновы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектовиндивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации изащиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в т.ч. потребителяфинансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей, дляанализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансовогоплана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатовсвоей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностямиаудитории и регламентом;15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в т.ч.электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения,декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме);16) приобретение опыта осуществления совместной, включаявзаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе национальных ценностей современного российскогообщества (гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание ценностикультуры и традиций народов России.
6 КЛАССК концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы пообществознанию:Человек и его социальное окружение:- осваивать и применять знания о социальных свойствах человека,формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах иобязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействиячеловека с другими людьми;- характеризовать традиционные российские духовно-нравственныеценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основныепотребности человека, показывать их индивидуальный характер, особенностиличностного становления и социальной позиции людей с ограниченнымивозможностями здоровья (далее - ОВЗ), деятельность человека, образование и егозначение для человека и общества;- приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов иособенностей в современных условиях; малых групп, положения человека вгруппе; конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешенийконфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в
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группах;- классифицировать по разным признакам виды деятельности человека,потребности людей;- сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»;свойства человека и животных, виды деятельности (игра, труд, учение);- устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей,способов и результатов деятельности, целей и средств общения;- использовать полученные знания для объяснения (устного 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 общения вшколе, семье, группе сверстников;- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания иличный социальный опыт своё отношение к людям с ОВЗ, к различным способамвыражения личной индивидуальности, к различным формам неформальногообщения подростков;- решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав иобязанностей учащегося, отражающие особенности отношений в семье, сосверстниками, старшими и младшими;- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в т.ч.извлечений из законодательства Российской Федерации; составлять на их основеплан, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;- искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, обособенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося изразных адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикацийСМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию о человеке и его социальном окружении из адаптированныхисточников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций в СМИ;- оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходеобщения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своё отношениек 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 слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основегуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.Общество, в котором мыживём:- осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человекав обществе, процессах и явлениях в экономической жизни общества, явлениях вполитической жизни общества, о народах России, о



503

государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни,типах общества, глобальных проблемах;- характеризовать устройство общества, российское государство, высшиеорганы государственной власти в Российской Федерации, традиционныероссийские духовно-нравственные ценности, особенности информационногообщества;- приводить примеры разного положения людей в обществе, видовэкономической деятельности, глобальных проблем;- классифицировать социальные общности и группы;- сравнивать социальные общности и группы, положение в обществеразличных людей; различные формы хозяйствования;- устанавливать взаимодействия общества и природы, человека 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,факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение кпроблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностейроссийского народа;- решать познавательные и практические задачи (в т.ч. 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,включая информацию о народах России;- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников(в т.ч. учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческиезнания, формулировать выводы;- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зренияих соответствия духовным традициям общества;- использовать полученные знания, включая основы финансовойграмотности, в практической деятельности, направленной на охрану природы;защиту прав потребителя (в т.ч. потребителя финансовых услуг), на соблюдениетрадиций общества, в котором мы живём;- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основевзаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры итрадиций народов России.
7 КЛАССК концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие
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предметные результаты по отдельным темам программы пообществознанию:Социальные ценности и нормы:- осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании изначении социальных норм, регулирующих общественные отношения;- характеризовать традиционные российские духовно-нравственныеценности (в т.ч. защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм,милосердие), моральные нормы и их роль в жизни общества;- приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуацийморального выбора, ситуаций, регулируемых различными видами социальныхнорм; - классифицировать социальные нормы, их существенные признаки иэлементы; сравнивать отдельные виды социальных норм;- устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество ичеловека; использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) сущности социальных норм;- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания,факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение кявлениям социальной действительности с точки зрения социальных ценностей, ксоциальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека вобществе;- решать познавательные и практические задачи, отражающие действиесоциальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики,касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма;- извлекать информацию из разных источников о принципах и нормахморали, проблеме морального выбора;- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) ипубликаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном иправовом регулировании поведения человека;- оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения ихсоответствия нормам морали;- использовать полученные знания о социальных нормах в повседневнойжизни; самостоятельно заполнять форму (в т.ч. электронную) и составлятьпростейший документ (заявление);- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой 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 т.ч.
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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 т.ч. устанавливатьсущественный признак классификации) нормы права, выделяя существенныепризнаки;- сравнивать (в т.ч. 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 взаимодействиягражданина и государства, между правовым поведением и культурой личности,между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридическойответственностью;- использовать полученные знания для объяснения сущности права, ролиправа в обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговоеповедение и противодействие коррупции, различий между правомерным ипротивоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысленияличного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнегосоциальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественнойорганизации);- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания,факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к ролиправовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;- решать познавательные и практические задачи, отражающие действиеправовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека,анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные сисполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи,учащегося, члена ученической общественной организации);- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики:отбирать информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации идругих нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников оправах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека игражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты исоставлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу,схему;- искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовыхнорм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека игражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из
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разных адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикацийсредств массовой информации с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет»;- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) ипубликаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовомрегулировании поведения человека, личным социальным опытом, используяобществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зренияих соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать вдискуссии;- использовать полученные знания о праве и правовых нормах впрактической деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные игрупповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнениягражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина,прав 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 т.ч. электронную) и составлятьпростейший документ при получении паспорта гражданина РоссийскойФедерации;- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основенациональных ценностей современного российского общества: гуманистических идемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,людьми разных культур.Основы российского права:- осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации,других нормативных 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), о правоохранительныхорганах, об обеспечении безопасности личности, общества и государства, в т.ч. оттерроризма 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 и
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прав детей, оставшихся без попечения родителей;- содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний;- приводить примеры законов и подзаконных актов и моделироватьситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права, в т.ч. связанные с применением санкций засовершённые правонарушения;- классифицировать по разным признакам виды нормативных правовыхактов, виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (вт.ч. устанавливать существенный признак классификации);- сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) сферырегулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя,имущественные и личные неимущественные отношения;- устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника иработодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционных российскихценностей и личных неимущественных отношений в семье;- использовать полученные знания об отраслях права в решении учебныхзадач для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности идееспособности, значения семьи в жизни человека, общества и государства,социальной опасности и неприемлемости уголовных и административныхправонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимостипротивостоять им;- определять и аргументировать своё отношение к защите 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:отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданскийкодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации,Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации),из предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях испецифике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу,схему;- искать и извлекать информацию по правовой тематике в сферегражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права:выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в т.ч.учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в информационно- телекоммуникационной сети«Интернет»;- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную
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информацию из адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) ипубликаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личнымсоциальным опытом; используя обществоведческие знания, формулироватьвыводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённыеправонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних;- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зренияих соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного права;- использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного права в практической деятельности(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), вповседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерногоповедения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результатысвоей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектнуюдеятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностямиаудитории и регламентом;- самостоятельно заполнять форму (в т.ч. электронную) и составлятьпростейший документ (заявление о приёме на работу);- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основенациональных ценностей современного российского общества: гуманистических идемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,людьми разных культур.
8 КЛАССК концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы пообществознанию:Человек в экономических отношениях:- осваивать и применять знания об экономической жизни общества, еёосновных проявлениях, экономических системах, собственности, механизмерыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государствав экономике, 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 т.ч. устанавливать существенный признак
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классификации) 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 сопорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношениек предпринимательству и развитию собственного бизнеса;- решать познавательные и практические задачи, связанные сосуществлением экономических действий, на основе рационального выбора вусловиях ограниченных ресурсов, с использованием различных способовповышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации исоциальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающиепроцессы;- овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовуюэкономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в т.ч. освободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательскойдеятельности, экономических и социальных последствиях безработицы;- извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развитияэкономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансовогомошенничества;- анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать икритически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) ипубликаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используяобществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;- оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зренияих экономической рациональности (сложившиеся модели поведенияпроизводителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономическиеинтересы; практики осуществления экономических действий на основерационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использованияразличных способов повышения эффективности производства, распределениясемейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств,применения недобросовестных практик);- приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовойграмотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализапотребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составленияличного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных
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перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации изащиты прав потребителя (в т.ч. финансовых услуг), осознанного выполнениягражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной сфере;- приобретать опыт составления простейших документов (личныйфинансовый план, заявление, резюме);- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой 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, орелигии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важномресурсе современного общества;- характеризовать духовно-нравственные ценности (в т.ч. нормы морали инравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества,искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информационнуюбезопасность;- приводить примеры политики российского государства в сфере культурыи образования; влияния образования на социализацию личности; правилинформационной безопасности;- классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, видыискусств;- устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры иформирования личности, взаимовлияние науки и образования;- использовать полученные знания для объяснения роли непрерывногообразования;- определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и сопорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношениек информационной культуре и информационной безопасности, правиламбезопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет»;- решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм имногообразия духовной культуры;- овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развитиясовременной культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информациюв модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели втекст;- осуществлять поиск информации об ответственности современныхучёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства вжизни человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разныхисточниках информации;- анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать
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социальную информацию, представленную в разных формах (описательную,графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования;- оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфережизни общества;- использовать полученные знания для публичного представлениярезультатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии сособенностями аудитории и регламентом;- приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изученииособенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей.
9 КЛАССК концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы пообществознанию:Человек в политическом измерении:- осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме,внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, оконституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участияграждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях;- характеризовать государство как социальный институт; принципы ипризнаки демократии, демократические ценности; роль государства в обществе наоснове его функций; правовое государство;- приводить примеры государств с различными формами правления,государственно-территориального устройства и политическим режимом;реализации функций государства на примере внутренней и внешней политикиРоссии; политических партий и иных общественных объединений граждан;законного участия граждан в политике; связи политических потрясений исоциально-экономического кризиса в государстве;- классифицировать современные государства по разным признакам;элементы формы государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций;- сравнивать (в т.ч. 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; для
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осмысления 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 формантиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей иправовых норм;- решать в рамках изученного материала познавательные и практическиезадачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики;выполнение 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 егороли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разныхадаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ ссоблюдением правил информационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- анализировать и конкретизировать социальную информацию о формахучастия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;- оценивать политическую деятельность различных субъектов политики сточки зрения 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 и ситуациейобщения, особенностями аудитории и регламентом;- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основенациональных ценностей современного российского общества: гуманистических идемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,людьми разных культур: 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;
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- характеризовать Россию как демократическое федеративное правовоегосударство с республиканской формой правления, как социальное государство,как светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации,особенности формирования и функции Государственной Думы и СоветаФедерации, 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 противодействиикоррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в т.ч. оттерроризма и экстремизма;- классифицировать по разным признакам (в т.ч. устанавливатьсущественный признак классификации) полномочия высших органовгосударственной власти Российской Федерации;- сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочияцентральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;- устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектовполитики в политической жизни Российской Федерации, в международныхотношениях;- систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизнив стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высшихорганов государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешнейполитики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом имеждународным терроризмом;- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики:отбирать информацию 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, преобразовыватьтекстовую 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 ссобственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их
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аргументами;- оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважениянорм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы,участвовать в дискуссии;- использовать полученные знания о государстве Российская Федерация впрактической учебной деятельности (выполнять проблемные задания,индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанноговыполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своейдеятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) всоответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;- самостоятельно заполнять форму (в т.ч. электронную) и составлятьпростейший документ при использовании портала государственных услуг;- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основенациональных ценностей современного российского общества: гуманистических идемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,людьми разных культур.Человек в системе социальных отношений:- осваивать и применять знания о социальной структуре общества,социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализацииличности; важности семьи как базового социального института; об этносе инациях, этническом многообразии современного человечества, 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 социальныхгрупп; социальных различий и конфликтов;- использовать полученные знания для осмысления личного социальногоопыта при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей;аргументированного объяснения социальной и личной значимости здоровогообраза жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания,факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разнымэтносам;- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичныесоциальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегосяповедения и его видов;- осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебныхтекстов план (в т.ч. отражающий изученный материал о социализации
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личности);- извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИи Интернета 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 истатистическую социальную информацию из адаптированных источников,учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, егопричинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своихсоциальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современнуюсоциальную информацию;- оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующееотношение к людям других национальностей; осознавать неприемлемостьантиобщественного поведения;- использовать полученные знания в практической деятельности длявыстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни;- осуществлять совместную деятельность с людьми 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 образжизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;- приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения;участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможностипрофессионального выбора и карьерного роста;- сравнивать требования к современным профессиям;- устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;- использовать полученные знания о современном обществе для решенияпознавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное иписьменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизничеловека;- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания,факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение ксовременным формам коммуникации; к здоровому образу жизни;- решать в рамках изученного материала познавательные и практическиезадачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенностикоммуникации в виртуальном пространстве;- осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных,публицистических и других) по проблемам современного общества, глобализации;непрерывного образования; выбора профессии;- осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой,графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и еёпоследствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе.
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2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)Изучение учебного предмета «География» предусматриваетнепосредственное применение федеральной рабочей программы учебногопредмета «География».
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА1. Программа по географии составлена на основе требований к результатамосвоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основехарактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральнойпрограмме воспитания и подлежит непосредственному применению приреализации обязательной части образовательной программы основного общегообразования.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО кличностным, метапредметным и предметным результатам освоенияобразовательных программ.3. Программа по географии даёт представление о целях обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает распределение его поклассам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределениеучебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изученияс учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета дляреализации требований к результатам освоения программы основного общегообразования, требований к результатам обучения географии, а также основныхвидов деятельности обучающихся.4. География - предмет, формирующий у обучающихся системукомплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, обосновных закономерностях развития природы, о размещении населения ихозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических исоциально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы иобщества, географических подходах к устойчивому развитию территорий.5. Содержание географии на уровне ООО является базой для реализациикраеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей,теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеномв системе непрерывного географического образования, основой для последующейуровневой дифференциации.6. Изучение географии в общем образовании направлено на достижениеследующих целей:- воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине,взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостногогеографического образа России, ценностных ориентаций личности;- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды,
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решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованиемгеографических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;- воспитание экологической культуры, соответствующей современномууровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях вприродных комплексах, об основных географических особенностях природы,населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохраненияокружающей среды и рационального использования природных ресурсов,формирование способности поиска и применения различных источниковгеографической информации, в т.ч. ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для описания, характеристики, объясненияи оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненныхситуаций;- формирование комплекса практико-ориентированных географическихзнаний и умений, необходимых для развития навыков их использования прирешении проблем различной сложности в повседневной жизни на основекраеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизнипроцессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном мире;- формирование географических знаний и умений, необходимых дляпродолжения образования по направлениям подготовки (специальностям),требующим наличия серьёзной базы географических знаний.7. Освоение содержания географии на уровне ООО происходит с опорой нагеографические знания и умения, сформированные ранее в рамках учебногопредмета «Окружающий мир».
Место учебного предмета «География» в учебном планеУчебный предмет «География» входит в предметную область«Общественно-научные предметы».Общее число часов для изучения географии - 272 часа: по одному часу внеделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕГеографическое изучение ЗемлиВведение. География - наука о планете ЗемляЧто изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Какгеография изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изученияобъектов и явлений. Древо географических наук.Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в природе:планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных».История географических открытийПредставления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет,Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев
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вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности.Появление географических карт.География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов,древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина.Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. ОткрытиеНового света - экспедиция X. Колумба. Первое кругосветное плавание - экспедицияФ. Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта мира послеэпохи Великих географических открытий.Географические открытия XVII-XIX вв. Поиски Южной Земли - открытиеАвстралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии.Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф.Беллинсгаузена, М.П. Лазарева - открытие Антарктиды).Географические исследования в XX в. Исследование полярных областейЗемли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени.Практические работы: «Обозначение на контурной карте географическихобъектов, открытых в разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, Птолемея исовременных карт по предложенным учителем вопросам».Изображения земной поверхностиПланы местностиВиды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки.Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности.Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на планахместности неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты.Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта.Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные,исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях)и области их применения.Практические работы: «Определение направлений и расстояний по плануместности», «Составление описания маршрута по плану местности».Географические картыРазличия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферическойповерхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусеи картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географическиекоординаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение наглобусе и картах. Определение расстояний по глобусу.Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определениерасстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географическихкарт и их классификации. Способы изображения на мелкомасштабныхгеографических картах. Изображение на физических картах высот и глубин.Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельностилюдей. Сходство и различие плана местности и
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географической карты. Профессия картограф. Система космической навигации.Геоинформационные системы.Практические работы: «Определение направлений и расстояний по картеполушарий», «Определение географических координат объектов и определениеобъектов по их географическим координатам»Земля - планета Солнечной системыЗемля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма,размеры Земли, их географические следствия.Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географическиеследствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Днивесеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния.Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли.Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своейоси. Смена дня и ночи на Земле.Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.Практическая работа «Выявление закономерностей измененияпродолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости отгеографической широты и времени года на территории России».Оболочки Земли. Литосфера - каменная оболочка ЗемлиЛитосфера - твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин.Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры:материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горныепороды. Образование горных пород. Магматические, осадочные иметаморфические горные породы.Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа.Движение литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений.Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов иземлетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменениегорных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Видывыветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действиявнутренних и внешних сил.Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формырельефа - материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины.Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнинпо высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира.Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах.Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с нейэкологические проблемы.Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков.Срединноокеанические хребты. Острова, их типы по происхождению. ЛожеОкеана, его рельеф.Практическая работа «Описание горной системы или равнины по физическойкарте».Заключение.
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Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности».Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца надгоризонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животногомира. Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюдений инаблюдений за погодой».
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕОболочки ЗемлиГидросфера - водная оболочка ЗемлиГидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговоротводы. Значение гидросферы.Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность итемпература океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодныетечения. Способы изображения на географических картах океанических течений,солёности и температуры вод Мирового океана на картах. Мировой океан и егочасти. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы.Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения зазагрязнением вод Мирового океана.Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги иводопады. Питание и режим реки.Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные ибессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные.Профессия гляциолог.Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), ихпроисхождение, условия залегания и использования. Условия образованиямежпластовых вод. Минеральные источники.Многолетняя мерзлота. Болота, их образование.Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. Человек игидросфера. Использование человеком энергии воды.Использование космических методов в исследовании влияния человека нагидросферу.Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданнымпризнакам», «Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в формепрезентации», «Составление перечня поверхностных водных объектов своего краяи их систематизация в форме таблицы».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 отвысоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодоваятемпература. Зависимость нагревания земной поверхности от угла падениясолнечных лучей. Годовой ход температуры
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воздуха.Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров.Бризы. Муссоны.Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и ихвиды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферныхосадков.Погода и её показатели. Причины изменения погоды. Климат иклиматообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты ивысоты местности над уровнем моря.Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптациячеловека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основныеметеорологические данные и способы отображения состояния погоды наметеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современныеизменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом.Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияниячеловека на воздушную оболочку Земли.Практические работы: «Представление результатов наблюдения за погодойсвоей местности», «Анализ графиков суточного хода температуры воздуха иотносительной влажности с целью установления зависимости между даннымиэлементами погоды».Биосфера - оболочка жизниБиосфера - оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф игеоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного ирастительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания вразных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и растительногомира Океана с глубиной и географической широтой.Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. Исследованияи экологические проблемы.Практическая работа «Характеристика растительности участка местностисвоего края».Заключение.Природно-территориальные комплексы.Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природныекомплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ наЗемле. Почва, её строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охранапочв. Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемыетерритории. Всемирное наследие ЮНЕСКО.Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристикалокального природного комплекса по плану».
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕГлавные закономерности природы ЗемлиГеографическая оболочка.
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Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность,зональность, ритмичность - и их географические следствия. Географическаязональность (природные зоны) и высотная поясность. Современные исследованияпо сохранению важнейших биотопов Земли.Практическая работа «Выявление проявления широтной зональности покартам природных зон».Литосфера и рельеф ЗемлиИстория Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки,океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современногорельефа Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезныеископаемые.Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земнойкоры с целью выявления закономерностей распространения крупных формрельефа», «Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которыхговорится в тексте».Атмосфера и климаты ЗемлиЗакономерности распределения температуры воздуха. Закономерностираспределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле.Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры - тропические(экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры.Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическоеположение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типывоздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности ирельефа территории. Характеристика основных и переходных климатическихпоясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияниесовременной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальныеизменения климата и различные точки зрения на их причины. Картыклиматических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков посезонам года. Климатограмма как графическая форма отражения климатическихособенностей территории.Практическая работа «Описание климата территории по климатическойкарте и климатограмме».Мировой океан - основная часть гидросферыМировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и СеверныйЛедовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельнойчасти Мирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. Системаокеанических течений. Влияние тёплых и холодных океанических течений наклимат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Картасолёности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерностиизменения солёности - зависимость от соотношения количества атмосферныхосадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников.Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мировогоокеана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности еёпространственного распространения. Основные районы рыболовства.Экологические проблемы Мирового океана.
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Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёностиповерхностных вод Мирового океана и распространения тёплых и холодныхтечений у западных и восточных побережий материков», «Сравнение двух океановпо плану с использованием нескольких источников географической информации».Человечество на землеЧисленность населенияЗаселение Земли человеком. Современная численность населения мира.Изменение численности населения во времени. Методы определения численностинаселения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост численностинаселения. Размещение и плотность населения.Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменениячисленности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам»,«Определение и сравнение различий в численности, плотности населенияотдельных стран по разным источникам».Страны и народы мираНароды и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковаяклассификация народов мира. Мировые и национальные религии. Географиямировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельскоехозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы.Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно- историческиерегионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер всфере туризма, экскурсовод.Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран покомплексным картам».Материки и страныЮжные материкиАфрика. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. Историяоткрытия. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата ивнутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природныекомплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории ичисленности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственнойдеятельности человека. Антарктида - уникальный материк на Земле. Освоениечеловеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX-XXIвв. Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях иисследованиях ледового континента.Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых)южных материков», «Объяснение годового хода температур и режима выпаденияатмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе»,«Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии поплану», «Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки погеографическим картам», «Объяснение особенностей размещения населенияАвстралии или одной из стран Африки или Южной Америки».Северные материкиСеверная Америка. Евразия. История открытия и освоения.
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Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод иопределяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы.Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и численностинаселения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельностичеловека.Практические работы: «Объяснение распространения зон современноговулканизма и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии»,«Объяснение климатических различий территорий, находящихся на однойгеографической широте, на примере умеренного климатического пляса»,«Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной изприродных зон на основе анализа нескольких источников информации»,«Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (сцелью привлечения туристов, создания положительного образа страны и других)».Взаимодействие природы и обществаВлияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельностьлюдей. Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках.Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и еёохране. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе(Международный. союз охраны природы, Международная гидрографическаяорганизация, ЮНЕСКО и другие).Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая,энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная - имеждународные усилия по их преодолению. Программа ООН и цели устойчивогоразвития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные объекты.Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы натерритории одной из стран мира в результате деятельности человека».
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕГеографическое пространство РоссииИстория 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 XX в. Воссоединение Крыма с Россией.Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об измененииграниц России на разных исторических этапах на основе анализа географическихкарт».Географическое положение и границы РоссииГосударственная территория России. Территориальные воды.Государственная граница России. Морские и сухопутные границы, воздушноепространство, континентальный шельф и исключительная экономическая зонаРоссийской Федерации. Географическое положение России. Виды географическогоположения. Страны - соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря,омывающие территорию России.
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Время на территории РоссииРоссия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России.Местное, поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей.Практическая работа «Определение различия во времени для разных городовРоссии по карте часовых зон».Административно-территориальное устройство РоссииРайонирование территории.Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, ихравноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации.Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований итерриториального управления. Виды районирования территории. МакрорегионыРоссии: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границыи состав. Крупные географические районы России: Европейский Север России иСеверо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской частиРоссии, Урал, Сибирь и Дальний Восток.Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границфедеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностейгеографического положения».Природа РоссииПриродные условия и ресурсы РоссииПриродные условия и природные ресурсы. Классификации природныхресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России.Принципы рационального природопользования и методы их реализации.Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования.Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающихРоссию.Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своегокрая по картам и статистическим материалам».Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемыеОсновные этапы формирования земной коры на территории России.Основные тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты.Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа иособенности их распространения на территории России. Зависимость междутектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезныхископаемых по территории страны.Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.Современные процессы, формирующие рельеф. Области современногогорообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения.Опасные геологические природные явления и их распространение по территорииРоссии. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенныеформы рельефа. Особенности рельефа своего края.Практические работы: «Объяснение распространения по территории Россииопасных геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своегокрая».Климат и климатические ресурсы
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Факторы, определяющие климат России. Влияние географическогоположения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климатРоссии подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс иих циркуляция на территории России. Распределение температуры воздуха,атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения.Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики.Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны ирегионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климатапод влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизньи хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические измененияна территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека кразнообразным климатическим условиям на территории страны.Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологическиеявления. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и ихвозможные следствия. Особенности климата своего края.Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территории покарте погоды, «Определение и объяснение по картам закономерностейраспределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годовогоколичества атмосферных осадков, испаряемости по территории страны», «Оценкавлияния основных климатических показателей своего края на жизнь ихозяйственную деятельность населения».Моря России. Внутренние воды и водные ресурсыМоря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнамокеанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические природныеявления и их распространение по территории России. Роль рек в жизни населения иразвитии хозяйства России.Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост ихпотребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценкаобеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды иводные ресурсы своего региона и своей местности.Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера течениядвух рек России», «Объяснение распространения опасных гидрологическихприродных явлений на территории страны».Природно-хозяйственные зоныПочва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основныезональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсыРоссии. Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственногоиспользования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьбас эрозией почв и их загрязнением.Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие,факторы, его определяющие. Особенности растительного и
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животного мира различных природно-хозяйственных зон России.Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь ивзаимообусловленность их компонентов.Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсыприродно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы.Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России.Особо охраняемые природные территории России и своего края. ОбъектыВсемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые вКрасную книгу России.Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясностив горных системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии глобальныхклиматических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельностьнаселения на основе анализа нескольких источников информации».Население РоссииЧисленность населения РоссииДинамика численности населения России в XX-XXI вв. и факторы,определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение населения.Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России и ихгеографические различия в пределах разных регионов России. Геодемографическоеположение России. Основные меры современной демографической политикигосударства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движениенаселения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция.Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направлениямиграционных потоков. Причины миграций и основные направлениямиграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственнаямиграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозовизменения численности населения России.Практическая работа «Определение по статистическим данным общего,естественного (или) миграционного прироста населения отдельных субъектов(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона».Территориальные особенности размещения населения РоссииГеографические особенности размещения населения: их обусловленностьприродными, историческими и социально-экономическими факторами. Основнаяполоса расселения. Плотность населения как показатель освоенности территории.Различия в плотности населения в географических районах и субъектах РоссийскойФедерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельскихнаселённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городскиеагломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов вжизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельскаяместность и современные тенденции сельского расселения.Народы и религии РоссииРоссия - многонациональное государство. Многонациональность как
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специфический фактор формирования и развития России. Языковая классификациянародов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы.География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО натерритории России.Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов вчисленности населения республик и автономных округов Российской Федерации».Половой и возрастной состав населения РоссииПоловой и возрастной состав населения России. Половозрастная структуранаселения России в географических районах и субъектах Российской Федерации ифакторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическаянагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизнимужского и женского населения России.Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного составанаселения России на основе анализа половозрастных пирамид».Человеческий капитал РоссииПонятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила.Неравномерность распределения трудоспособного населения по территориистраны. Географические различия в уровне занятости населения России и факторы,их определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. ИЧР иего географические различия.Практическая работа «Классификация Федеральных округов поособенностям естественного и механического движения населения».
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕХозяйство РоссииОбщая характеристика хозяйства РоссииСостав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.Отраслевая структура, функциональная и территориальная структурыхозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей поих связи с природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП иВРП как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты.Общие особенности географии хозяйства России: территории опережающегоразвития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера.«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развитиястраны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегиипространственного развития Российской Федерации» как «геостратегическиетерритории».Производственный капитал. Распределение производственного капитала потерритории страны. Условия и факторы размещения хозяйства.Практическая работа «Определение влияния географического положенияРоссии на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства».Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
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Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольнаяпромышленность: география основных современных и перспективных районовдобычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России вмировой добыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. МестоРоссии в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций(атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующиевозобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производствеэлектроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС.Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения«Энергетической стратегии России на период до 2035 года».Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов сцелью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различныхрегионах», «Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ вотдельных регионах стран».Металлургический комплексСостав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производствечёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных ицветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслейметаллургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлыхцветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России.Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегииразвития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года».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 и охрана окружающей среды, значение отрасли для созданияэкологически эффективного оборудования. Перспективы развитиямашиностроения России. Основные положения документов, определяющихстратегию развития отраслей машиностроительного комплекса.Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимостьпроизводства предприятий металлургического комплекса в различных регионахстраны (по выбору)».Химико-лесной комплексХимическая промышленность.Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий.Место России в мировом производстве химической продукции. Географияважнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическаяпромышленность и охрана окружающей среды. Основные положения«Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до2030 года».Лесопромышленный комплекс.
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Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производствепродукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая ицеллюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий.География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающиекомплексы.Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития.Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса РоссийскойФедерации до 2030 года».Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесногосектора Российской Федерации до 2030 года» и «Стратегия развития лесногокомплекса Российской Федерации до 2030 года» с целью определения перспектив ипроблем развития комплекса».Агропромышленный комплекс (АПК)Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав,место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные,почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, ихплощадь и структура. Растениеводство и животноводство: география основныхотраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда.Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторыразмещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы ицентры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкаяпромышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещенияпредприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкаяпромышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развитияагропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации напериод до 2030 года». Особенности АПК своего края.Практическая работа. «Определение влияния природных и социальныхфакторов на размещение отраслей АПК».Инфраструктурный комплексСостав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания,рекреационное хозяйство - место и значение в хозяйстве.Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской,внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный итрубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи:основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы.Транспорт и охрана окружающей среды.Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство.Особенности сферы обслуживания своего края.Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развитиятранспорта России на период до 2030 года.Федеральный проект «Информационная инфраструктура».Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определениядоли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленныхразличий», «Характеристика туристско- рекреационного потенциала своего края».
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Обобщение знанийГосударственная политика как фактор размещения производства.«Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»:основные положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и ихроль в изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особыеэкономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы,ограничивающие развитие хозяйства.Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегияэкологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» игосударственные меры по переходу России к модели устойчивого развития.Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслейхозяйства в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистическихматериалов».Регионы РоссииЗападный макрорегион (Европейская часть) РоссииГеографические особенности географических районов: Европейский СеверРоссии, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейскойчасти России, Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально- экономические иэкологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектовРоссийской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия.Практические работы: «Сравнение ЭГП двух географических районовстраны по разным источникам информации», «Классификация субъектовРоссийской Федерации одного из географических районов России по уровнюсоциально-экономического развития на основе статистических данных».Восточный макрорегион РоссииГеографические особенности географических районов: Сибирь и ДальнийВосток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсногопотенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологическиепроблемы и перспективы развития. Классификация субъектов РоссийскойФедерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономическогоразвития; их внутренние различия.Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двухгеографических районов (субъектов Российской Федерации) по заданнымкритериям», «Выявление факторов размещения предприятий одного изпромышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)».Обобщение знанийФедеральные и региональные целевые программы. Государственнаяпрограмма Российской Федерации «Социально-экономическое развитиеАрктической зоны Российской Федерации».Россия в современном миреРоссия в системе международного географического разделения труда. Россияв составе международных экономических и политических организаций.Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС.
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Значение для мировой цивилизации географического пространства Россиикак комплекса природных, культурных и экономических ценностей. ОбъектыВсемирного природного и культурного наследия России.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ООО

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения географии отражают готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. вчасти:1) патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявлениеинтереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своегокрая, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины -цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому иприродному наследию и объектам природного и культурного наследиячеловечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране;уважение к символам России, своего края;2) гражданского воспитания: осознание российской гражданскойидентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящемумногонационального народа России, чувства ответственности и долга передРодиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участиев жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края,страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместнойдеятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность кучастию в гуманитарной деятельности;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральныеценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своёповедение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающейсреды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностноговыбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществеправила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающейсреды;4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициямсвоего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций;ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины;природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирногокультурного наследия человечества;
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5) ценности научного познания: ориентация в деятельности насовременную систему научных представлений географических наук об основныхзакономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека сприродной и социальной средой; овладение читательской культурой как средствомпознания мира для применения различных источников географическойинформации при решении познавательных и практико- ориентированных задач;овладение основными навыками исследовательской деятельности вгеографических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;6) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственноеотношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности вприроде; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способностьадаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признаниесвоего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность испособность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового,безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться кприроде и окружающей среде;7) трудового воспитания: установка на активное участие в решениипрактических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическомуизучению профессий и труда различного рода, в т.ч. на основе применениягеографических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизнидля успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых уменийдля этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов ипотребностей;8) экологического воспитания: ориентация на применениегеографических знаний для решения задач в области окружающей среды,планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающейсреды; осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред; готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения географии на уровне ООО у обучающегосябудут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД,
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регулятивные УУД, совместная деятельность.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных УУД:- выявлять и характеризовать существенные признаки географическихобъектов, процессов и явлений;- устанавливать существенный признак классификации географическихобъектов, процессов и явлений, основания для их сравнения;- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах иданных наблюдений с учётом предложенной географической задачи;- выявлять дефициты географической информации, данных, необходимыхдля решения поставленной задачи;- выявлять причинно-следственные связи при изучении географическихобъектов, 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).У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных УУД:- использовать географические вопросы как исследовательский инструментпознания;- формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельноустанавливать искомое и данное;- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектамразличных вопросов и проблем;- проводить по плану несложное географическое исследование, в т.ч. накраеведческом материале, по установлению особенностей изучаемыхгеографических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей междугеографическими объектами, процессами и явлениями;- оценивать достоверность информации, полученной в ходегеографического исследования;- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверностьполученных результатов и выводов;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие географическихобъектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных илисходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии визменяющихся условиях окружающей среды.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных УУД:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и
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отборе информации или данных из источников географической информации сучётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;- выбирать, анализировать и интерпретировать географическуюинформацию различных видов и форм представления;- находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, в различных источниках географической информации;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представлениягеографической информации;- оценивать надёжность географической информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;- систематизировать географическую информацию в разных формах.Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие умения общения какчасть коммуникативные УУД:- формулировать суждения, выражать свою точку зрения погеографическим аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах;- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения;- сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениямидругих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;- публично представлять результаты выполненного исследования илипроекта.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизациикак части регулятивных УУД:- самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач ивыбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новыхзнаний об изучаемом объекте.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебныхдействий:- владеть способами самоконтроля и рефлексии;- объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту;- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;- оценивать соответствие результата цели и условиям;- принятие себя и других:- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своёправо на ошибку и такое же право другого.Совместная деятельность
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У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:- принимать цель совместной деятельности при выполнении учебныхгеографических проектов, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;- планировать организацию совместной работы, при выполнении учебныхгеографических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формахработы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;- сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта сисходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности.
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАССК концу 5 класса обучающийся научится:- приводить примеры географических объектов, процессов и явлений,изучаемых различными ветвями географической науки;- приводить примеры методов исследования, применяемых в географии;выбирать источники географической информации (картографические, текстовые,видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения историигеографических 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 изучениеЗемли; 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;- определять направления, расстояния по плану местности и погеографическим картам, географические координаты по географическим картам;- использовать условные обозначения планов местности и географическихкарт для получения информации, необходимой для решения учебных и (или)практикоориентированных задач;- применять понятия «план местности», «географическая карта»,«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта»,«азимут», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных ипрактико-ориентированных задач;
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- 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 дняи географической 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«горная порода»;- 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,крупные формы рельефа Земли; различать горы и равнины;- классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;называть причины землетрясений и вулканических извержений; применятьпонятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентрземлетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;- применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» длярешения познавательных задач;- распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешнихпроцессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического,химического и биологического видов выветривания; классифицировать острова попроисхождению;- приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств ихпредупреждения;- приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельностичеловека на примере своей местности, России и мира;- приводить примеры актуальных проблем своей местности, решениекоторых невозможно без участия представителей географических специальностей,изучающих литосферу;- приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования иналичия полезных ископаемых в своей местности;- представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений запогодой в различной форме (табличной, графической, географического описания).
6 КЛАССК концу 6 класса обучающийся научится:- описывать по физической карте полушарий, физической карте России,карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;- находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в т.ч.
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о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников;- приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств ихпредупреждения;- сравнивать инструментарий (способы) получения географическойинформации на разных этапах географического изучения Земли;- различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;- применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами»,«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач;- классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземныеводы, болота, ледники) по заданным признакам;- различать питание и режим рек;- сравнивать реки по заданным признакам;- различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» иприменять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;- устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимомреки и климатом на территории речного бассейна;- приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;- называть причины образования цунами, приливов и отливов;- описывать состав, строение атмосферы;- определять тенденции изменения температуры воздуха, количестваатмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от географическогоположения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний обособенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между нимидля решения учебных и практических задач;- объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных иночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределениеатмосферных осадков для отдельных территорий;- различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующиефакторы; устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности иуглом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительнойвлажностью на основе данных эмпирических наблюдений;- сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разныхвысотах над 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 слои атмосферы»;- применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферныеосадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;- выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных
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климатических изменениях из различных источников для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;- проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления,скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровыхприборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результатынаблюдений в табличной и (или) графической форме; называть границы биосферы;- приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитанияв разных природных зонах;- различать растительный и животный мир разных территорий Земли;- объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе;- сравнивать особенности растительного и животного мира в различныхприродных зонах;- применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс»,«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;- сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; приводитьпримеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека напримере территории мира и своей местности, путей решения существующихэкологических проблем.
7 КЛАССК концу 7 класса обучающийся научится:- описывать по географическим картам и глобусу местоположениеизученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;- называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность)географической оболочки;- распознавать проявления изученных географических явлений,представляющие собой отражение таких свойств географической оболочки, какзональность, 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 вгеографической оболочке;- приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельностичеловека;- описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата,внутренних вод и органического мира;- выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределахотдельных территорий с использованием различных источников географическойинформации;- называть особенности географических процессов на границахлитосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры;
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- устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи междудвижением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа;- классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданнымпоказателям;- объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропическихширот, западных ветров;- применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты»,«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или)практикоориентированных задач;- описывать климат территории по климатограмме;- объяснять влияние климатообразующих факторов на климатическиеособенности территории;- формулировать оценочные суждения о последствиях измененийкомпонентов природы в результате деятельности человека с использованиемразных источников географической информации;- различать океанические течения;- сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океанана разных широтах с использованием различных источников географическойинформации;- объяснять закономерности изменения температуры, солёности иорганического мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной наоснове анализа различных источников географической информации;- характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земличеловеком на основе анализа различных источников географической информациидля решения учебных и практико-ориентированных задач;- различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;- сравнивать плотность населения различных территорий;- применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;- различать городские и сельские поселения;- приводить примеры крупнейших городов мира;- приводить примеры мировых и национальных религий;- проводить языковую классификацию народов;- различать основные виды хозяйственной деятельности людей наразличных территориях;- 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 отдельныхтерриторий;- использовать знания о населении материков и стран для решенияразличных учебных и практико-ориентированных задач;- выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
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данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйстваотдельных 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 особенностяхприроды, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях,представленную в одном или нескольких источниках, для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач;- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределахотдельных территорий;- распознавать проявления глобальных проблем человечества(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран,продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить примерымеждународного сотрудничества по их преодолению.
8 КЛАССК концу 8 класса обучающийся научится:- характеризовать основные этапы истории формирования и изучениятерритории России;- находить в различных источниках информации факты, позволяющиеопределить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны;- характеризовать географическое положение России с использованиеминформации из различных источников;- различать федеральные округа, крупные географические районы имакрорегионы России;- приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов ипоказывать их на географической карте;- оценивать влияние географического положения регионов России наособенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;- использовать знания о государственной территории и исключительнойэкономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном изональном времени для решения практико-ориентированных задач;- оценивать степень благоприятности природных условий в пределахотдельных регионов страны;- проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типыприродопользования;- находить, извлекать и использовать информацию из различныхисточников географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решенияразличных учебных и практико-ориентированных задач: определять возрастгорных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию;- находить, извлекать и использовать информацию из различныхисточников географической информации (картографические, статистические,
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текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решенияразличных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерностираспространения гидрологических, геологических и метеорологических опасныхприродных явлений на территории страны;- сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорийстраны;- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорийстраны;- 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, определяющиеособенности природы страны, отдельных регионов и своей местности;- объяснять распространение по территории страны областей современногогорообразования, землетрясений и вулканизма;применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы»,«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;- применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитудатемператур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или)практикоориентированных задач;- различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициентувлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;- описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» дляобъяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;- проводить классификацию типов климата и почв России;- распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;- показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формырельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра,границы климатических поясов и областей, природно- хозяйственных зон впределах страны; Арктической зоны, южной границы распространениямноголетней мерзлоты;- приводить примеры мер безопасности, в т.ч. для экономики семьи, в случаеприродных стихийных бедствий и техногенных катастроф;- приводить примеры рационального и нерациональногоприродопользования; приводить примеры особо охраняемых природныхтерриторий России и своего края, животных и растений, занесённых в Краснуюкнигу России;- выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
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данных), необходимые для изучения особенностей населения России;- приводить примеры адаптации человека к разнообразным природнымусловиям на территории страны;- сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России смировыми показателями и показателями других стран;- различать демографические процессы и явления, характеризующиединамику численности населения России, её отдельных регионов и своего края;- проводить классификацию населённых пунктов и регионов России позаданным основаниям;- использовать знания о естественном и механическом движении населения,половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городскоми сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решенияпрактико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;- применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный приростнаселения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения»,«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения»,«урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа»,«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемаяпродолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст»,«рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» длярешения учебных и (или) практикоориентированных задач;- представлять в различных формах (таблица, график, географическоеописание) географическую информацию, необходимую для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач.
9 КЛАССК концу 9 класса обучающийся научится:- 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, характеризующуюотраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, длярешения практико-ориентированных задач;- выделять географическую информацию, которая являетсяпротиворечивой или может быть недостоверной; определять информацию,недостающую для решения той или иной задачи;- применять понятия «экономико-географическое положение», «составхозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура»,«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства»,«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающегоразвития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-



544

ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационноехозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленныйкомплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс»,«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;- характеризовать основные особенности хозяйства России; влияниегеографического положения России на особенности отраслевой и территориальнойструктуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемыи перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России;- различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону изону Севера России;- классифицировать субъекты Российской Федерации по уровнюсоциально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализаинформации из дополнительных 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:хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальнаяструктура, факторы и условия размещения производства, современные формыразмещения производства);- различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональныйпродукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровняразвития страны и её регионов;- различать природно-ресурсный, человеческий и производственныйкапитал;- различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузообороти пассажирооборот;- 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 длярешения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснятьособенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов,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
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новых производств с учётом экологической безопасности;- критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека иих природные, социальные, политические, технологические, экологическиеаспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрениядомохозяйства, предприятия и национальной экономики;- оценивать влияние географического положения отдельных регионовРоссии на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;- объяснять географические различия населения и хозяйства территорийкрупных регионов страны;- сравнивать географическое положение, географические особенностиприродно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;- формулировать оценочные суждения о воздействии человеческойдеятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, одинамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, месте ироли России в мире;- приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО иописывать их местоположение на географической карте;- характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.
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2.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)
Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень)составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программойучебного предмета «Физика» (базовый уровень) Федеральной образовательнойпрограммы ООО.Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно- программа по физике, физика) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по физике.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по физике на уровне основного общего образования составленана основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровнеосновной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также сучётом федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподаванияучебного предмета «Физика».Содержание программы по физике направлено на формированиеестественно-научной грамотности обучающихся и организацию изучений физикина деятельностной основе. В программе по физике учитываются возможностиучебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемымличностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметныесвязи естественно-научных учебных предметов на уровне основного общегообразования.Программа по физике устанавливает распределение учебного материала погодам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучениятем, основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастныхособенностей обучающихся.Программа по физике разработана с целью оказания методической помощиучителю в создании рабочей программы по учебному предмету.Физика является системообразующим для естественно-научных учебныхпредметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений,изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, вноситвклад в естественно-научную картину мира, предоставляет наиболее ясныеобразцы применения научного метода познания, то есть способа получениядостоверных знаний о мире.Одна из главных задач физического образования в структуре общегообразования состоит в формировании естественно-научной грамотности и интересак науке у обучающихся.Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладениеследующими компетентностями, характеризующими естественно-научнуюграмотность: научно объяснять явления, оценивать и понимать особенностинаучного исследования; интерпретировать данные и использовать научныедоказательства для получения выводов».
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Цели изучения физики на уровне основного общего образования определеныв концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные программы.Цели изучения физики:- приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучениюприроды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;- развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательского отношения к окружающим явлениям;- формирование научного мировоззрения как результата изучения основстроения материи и фундаментальных законов физики;- формирование представлений о роли физики для развития другихестественных наук, техники и технологий;- развитие представлений о возможных сферах будущейпрофессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшемуобучению в этом направлении.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 сиспользованием физических моделей, творческих и практико-ориентированныхзадач;- развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованиемизмерительных приборов;- освоение приёмов работы с информацией физического содержания,включая информацию о современных достижениях физики, анализ и критическоеоценивание информации;- знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными сфизикой, и современными технологиями, основанными на достиженияхфизической науки.Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ иопытов является рекомендательным, учитель делает выбор при проведениилабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностейобучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамкахосновного государственного экзамена по физике.
Место учебного предмета «Физики» в учебном планеОбщее число часов для изучения физики на базовом уровне - 238 часов: в 7классе - 68 часов (2 часа в неделю),в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).
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2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕФизика и её роль в познании окружающего мира.Физика - наука о природе. Явления природы. Физические явления:механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.Физические величины. Измерение физических величин. Физическиеприборы. Погрешность измерений Международная система единиц.Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижениегипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления.Описание физических явлений с помощью моделей.Демонстрации.Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым ицифровым прибором.Лабораторные работы и опыты.Определение цены деления шкалы измерительного прибора. Измерениерасстояний.Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. Определение размеров малыхтел.Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчикатемпературы.Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика,пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.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 разныхагрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенностиагрегатных состояний воды.Демонстрации.Наблюдение броуновского движения. Наблюдение диффузии.Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиваниемчастиц вещества.Лабораторные работы и опыты.Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).Опыты по наблюдению теплового расширения газов.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.
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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 причинаизменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотностьвещества. Связь плотности с количеством молекул в единице объёма вещества.Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука.Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Силатяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленныхпо одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения итрение покоя. Трение в природе и технике.Демонстрации.Наблюдение механического движения тела. Измерение скоростипрямолинейного движения. Наблюдение явления инерции.Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. Сравнение масс повзаимодействию тел.Сложение сил, направленных по одной прямой.Лабораторные работы и опыты.Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, моделиэлектрического автомобиля и так далее).Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклоннойплоскости.Определение плотности твёрдого тела.Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружиныот приложенной силы.Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса телаи характера соприкасающихся поверхностей.Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа.Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдымителами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины.Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический парадокс.Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существованиявоздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления.Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы дляизмерения атмосферного давления.Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.Демонстрации.Зависимость давления газа от температуры. Передача давления жидкостью игазом.
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Сообщающиеся сосуды. Гидравлический пресс.Проявление действия атмосферного давления.Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела иплотности жидкости.Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости отсоотношения плотностей тела и жидкости.Лабораторные работы и опыты.Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой вжидкость части тела.Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое вжидкость.Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело вжидкости, от массы тела.Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующейна тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотностижидкости.Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение еёгрузоподъёмности.Работа и мощность. Энергия.Механическая работа. Мощность.Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесиярычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило»механики. Коэффициент полезного действия (далее - КПД) простых механизмов.Простые механизмы в быту и технике.Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращениеодного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии вмеханике.Демонстрации.Примеры простых механизмов.Лабораторные работы и опыты.Определение работы силы трения при равномерном движении тела погоризонтальной поверхности.Исследование условий равновесия рычага. Измерение КПД наклоннойплоскости.Изучение закона сохранения механической энергии.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕТепловые явления.Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества.Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основныеположения молекулярно-кинетической теории.Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества.Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и
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твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории. Смачиваниеи капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц.Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача исовершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция,излучение.Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен итепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердеваниекристаллических веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование иконденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования.Зависимость температуры кипения от атмосферного давления.Влажность воздуха.Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя.Тепловые двигатели и защита окружающей среды.Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.Демонстрации.Наблюдение броуновского движения. Наблюдение диффузии.Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. Наблюдениетеплового расширения тел.Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании илиохлаждении.Правила измерения температуры. Виды теплопередачи.Охлаждение при совершении работы.Нагревание при совершении работы внешними силами. Сравнениетеплоёмкостей различных веществ.Наблюдение кипения.Наблюдение постоянства температуры при плавлении. Модели тепловыхдвигателей.Лабораторные работы и опыты.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. Опыты повыращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей итвёрдых тел.Определение давления воздуха в баллоне шприца.Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма инагревания или охлаждения.Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости втермометрической трубке от температуры.Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результатетеплопередачи и работы внешних сил.Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячейводы.
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Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене снагретым металлическим цилиндром.Определение удельной теплоёмкости вещества. Исследование процессаиспарения.Определение относительной влажности воздуха. Определение удельнойтеплоты плавления льда. Электрические и магнитные явления.Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействиезаряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных телот величины зарядов и расстояния между телами).Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принципсуперпозиции электрических полей (на качественном уровне).Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд.Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрическогозаряда.Электрический ток. Условия существования электрического тока. 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 цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткоезамыкание.Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитноеполе. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда.Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике.Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянноготока. Использование электродвигателей в технических устройствах и натранспорте.Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции навозобновляемых источниках энергии.Демонстрации.Электризация тел.Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.Устройство и действие электроскопа.Электростатическая индукция.Закон сохранения электрических зарядов. Проводники и диэлектрики.Моделирование силовых линий электрического поля. Источники постоянноготока.Действия электрического тока. Электрический ток в жидкости. Газовыйразряд.
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Измерение силы тока амперметром.Измерение электрического напряжения вольтметром. Реостат и магазинсопротивлений.Взаимодействие постоянных магнитов.Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.Опыт Эрстеда.Магнитное поле тока. Электромагнит.Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигательпостоянного тока.Исследование явления электромагнитной индукции. Опыты Фарадея.Зависимость направления индукционного тока от условий еговозникновения. Электрогенератор постоянного тока.Лабораторные работы и опыты.Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении.Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. Сборкаи проверка работы электрической цепи постоянного тока.Измерение и регулирование силы тока. Измерение и регулированиенапряжения.Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, отсопротивления резистора и напряжения на резисторе.Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивленияпроводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.Проверка правила сложения напряжений при последовательномсоединении двух резисторов.Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.Определение работы электрического тока, идущего через резистор. Определениемощности электрического тока, выделяемой на резисторе. Исследованиезависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней.Определение КПД нагревателя.Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении иразделении.Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки стоком и магнита от силы тока и направления тока в катушке.Изучение действия магнитного поля на проводник с током. Конструированиеи изучение работы электродвигателя.Измерение КПД электродвигательной установки.Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследованиеизменений значения и направления индукционного тока.
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СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕМеханические явления.Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта.Относительность механического движения. Равномерное прямолинейноедвижение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновеннаяскорость тела при неравномерном движении.Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение.Опыты Галилея.Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.Принцип суперпозиции сил.Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, силатрения покоя, другие виды трения.Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения.Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость иперегрузки.Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесиетвёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохраненияимпульса. Реактивное движение.Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения.Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностьюземли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема окинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.Демонстрации.Наблюдение механического движения тела относительно разных телотсчёта.Сравнение путей и траекторий движения одного и того же телаотносительно разных тел отсчёта.Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. Исследованиепризнаков равноускоренного движения.Наблюдение движения тела по окружности.Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинетафизики.Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.Изменение веса тела при ускоренном движении. Передача импульса привзаимодействии тел.Преобразования энергии при взаимодействии тел.
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Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. Сохранение импульсапри абсолютно упругом взаимодействии. Наблюдение реактивного движения.Сохранение механической энергии при свободном падении.Сохранение механической энергии при движении тела под действиемпружины.Лабораторные работы и опыты.Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерногодвижения шарика или тележки.Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика понаклонной плоскости.Определение ускорения тела при равноускоренном движении понаклонной плоскости.Исследование зависимости пути от времени при равноускоренномдвижении без начальной скорости.Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальнойскорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежуткивремени одинаковы.Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормальногодавления.Определение коэффициента трения скольжения. Определение жёсткостипружины.Определение работы силы трения при равномерном движении тела погоризонтальной поверхности.Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованиемнеподвижного и подвижного блоков.Изучение закона сохранения энергии.Механические колебания и волны.Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период,частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращениеэнергии при колебательном движении.Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механическиеволны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длинаволны и скорость её распространения. Механические волны в твёрдом теле,сейсмические волны.Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук иультразвук.Демонстрации.Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силыупругости.Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. Наблюдениевынужденных колебаний и резонанса. Распространение продольных ипоперечных волн (на модели). Наблюдение зависимости высоты звука отчастоты.Акустический резонанс.
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Лабораторные работы и опыты.Определение частоты и периода колебаний математического маятника.Определение частоты и периода колебаний пружинного маятникаИсследование зависимости периода колебаний подвешенного к нитигруза от длины нити.Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника отмассы груза.Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, отмассы груза.Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинногомаятника от массы груза и жёсткости пружины.Измерение ускорения свободного падения.Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Электромагнитноеполе. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкалаэлектромагнитных волн. Использованиеэлектромагнитных волн для сотовой связи.Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойствасвета.Демонстрации.Свойства электромагнитных волн. Волновые свойства света.Лабораторные работы и опыты.Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильноготелефона.Световые явления.Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространениесвета. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Законотражения света.Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражениесвета. 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 спектральныхцветов. Дисперсия света.Демонстрации.Прямолинейное распространение света. Отражение света.Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.Преломление света.Оптический световод.Ход лучей в собирающей линзе. Ход лучей в рассеивающей линзе.Получение изображений с помощью линз.Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.
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Модель глаза.Разложение белого света в спектр.Получение белого света при сложении света разных цветов.

Лабораторные работы и опыты.Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. Исследованиезависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе «воздух-стекло».Получение изображений с помощью собирающей линзы.Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.Опыты по разложению белого света в спектр.Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовыефильтры.Квантовые явления.Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора.Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра.Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Периодполураспада атомных ядер.Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергиясвязи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер.Источники энергии Солнца и звёзд.Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живыеорганизмы.Демонстрации.Спектры излучения и поглощения. Спектры различных газов.Спектр водорода.Наблюдение треков в камере Вильсона. Работа счётчика ионизирующихизлучений.Регистрация излучения природных минералов и продуктов.Лабораторные работы и опыты.Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. Исследованиетреков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям).Измерение радиоактивного фона.Повторительно-обобщающий модуль.Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации иобобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого приизучении всего курса физики, а также для подготовки к основномугосударственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот учебныйпредмет.При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды
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деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных иметапредметных планируемых результатов обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных методов исследования явлений природы итехники, овладение умениями объяснять физические явления, применяяполученные знания, решать задачи, в т.ч. качественные и экспериментальные.Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется засчёт того, что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: наоснове полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления вокружающей природе и повседневной жизни; использовать научные методыисследования физических явлений, в т.ч. для проверки гипотез и получениятеоретических выводов; объяснять научные основы наиболее важных достиженийсовременных технологий, например, практического использования различныхисточников энергии на основе закона превращения и сохранения всех известныхвидов энергии.Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное исследованиеобобщающего характера. Модуль завершается проведением диагностической иоценочной работы за курс основного общего образования.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ОООИзучение физики на уровне основного общего образования направлено надостижение личностных, метапредметных и предметных образовательныхрезультатов. ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ 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 российскойфизической науки;- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков;2. Гражданского и духовно-нравственного воспитания:- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых иэтических проблем, связанных с практическим применением достижений физики;- осознание важности морально-этических принципов в деятельностиучёного;3. Эстетического воспитания:- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничногопостроения, строгости, точности, лаконичности;4. Ценности научного познания:- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познаниямира, основы развития технологий, важнейшей составляющей
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культуры;- развитие научной любознательности, интереса к исследовательскойдеятельности;5. Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:- осознание ценности безопасного образа жизни в современномтехнологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, надорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку итакого же права у другого человека;6. Трудового воспитания:- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологическойи социальной направленности, требующих в т.ч. 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 последствийдля окружающей среды;- осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения;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 практическуюдеятельность; потребность в формировании новых знаний, в т.ч. формулироватьидеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в областифизики; планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики, в т.ч. с использованием физических знаний;- оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду,возможных глобальных последствий.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения физики на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающиепознавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД.Познавательные УУДБазовые логические действия:- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения;
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- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;- выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явленийи процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин;- самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётомсамостоятельно выделенных критериев).

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 входе исследования или эксперимента;- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, атакже выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;- анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями.Коммуникативные УУДОбщение:- 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; публичнопредставлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента,исследования, проекта).Совместная деятельность (сотрудничество):- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной физической проблемы;
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- принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по еёдостижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместнойработы, обобщать мнения нескольких человек;- выполнять свою часть работы, достигая качественного результата посвоему направлению и координируя свои действия с другими членами команды;-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.Регулятивные УУДСамоорганизация:- выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих длярешения физических знаний;- ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);- самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или планаисследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;- проводить выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль:- давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;- объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту;- вносить коррективы в деятельность (в т.ч. в ход выполнения физическогоисследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;- оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:- ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии нанаучную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого.Принятие себя и других:- признавать своё право на ошибку при решении физических задач или вутверждениях на научные темы и такое же право другого.
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАССПредметные результаты освоения программы по физике к концуобучения в 7 классе:- использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение,эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула,агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическоедвижение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория,равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость,сообщающиеся сосуды;- различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества,
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равномерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел,равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давлениятвёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел,превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и наоснове опытов, демонстрирующих данное физическое явление;- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающеммире, в т.ч. 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, используяфизические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость,средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление(твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа,мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действиямеханизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильнотрактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицыфизических величин, находить формулы, связывающие данную физическуювеличину с другими величинами, строить графики изученных зависимостейфизических величин;- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используяправила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, законАрхимеда, 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 т.ч. и вконтексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1-2 логических шагов сиспользованием 1-2 изученных свойства физических явлений, физических законаили закономерности;- решать расчётные задачи в 1-2 действия, используя законы и формулы,связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записыватькраткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводитьрасчёты, находить справочные данные, необходимые для решения задач, оцениватьреалистичность полученной физической величины;- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физическихметодов, в описании исследования выделять проверяемое предположение(гипотезу), различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибкив ходе опыта, проводить выводы по его результатам;- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физическихсвойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку изпредложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать
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выводы;- выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма,силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов,записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешностиизмерений;- проводить исследование зависимости одной физической величины отдругой с использованием прямых измерений (зависимости пути равномернодвижущегося тела от времени движения тела, силы трения скольжения от весатела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения отплощади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины,выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости,её независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело,условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, участвовать впланировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения,следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимостифизических величин в виде предложенных таблиц и графиков, проводить выводыпо 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, коэффициентполезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: привыполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислятьзначение искомой величины;- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;- иметь представление о принципах действия приборов и техническихустройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг,подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость;- характеризовать принципы действия изученных приборов и техническихустройств с использованием их описания (в т.ч.: подшипники, устройствоводопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос,ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимыефизические законы и закономерности;- приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающейсреде;- осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствиис заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравненияразличных источников выделять информацию, которая является противоречивойили может быть недостоверной;- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сетиИнтернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования
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информации из одной знаковой системы в другую;-создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе2-3 источников информации, в т.ч. публично проводить краткие сообщения орезультатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно использоватьизученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступлениепрезентацией;- при выполнении учебных проектов и исследований распределятьобязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить завыполнением плана действий, оценивать собственный вклад в деятельностьгруппы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнениеокружающих.

8 КЛАССПредметные результаты освоения программы по физике к концуобучения в 8 классе:- использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движениеатомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфныетела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура,внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд,электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток,магнитное поле;- различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача,тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация,плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача(теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, 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 окружающеммире, в т.ч. 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;- описывать изученные свойства тел и физические явления, используяфизические величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты,удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплотапарообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезногодействия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрическийзаряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление
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проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрическоготока), при описании правильно трактовать физический смысл используемыхвеличин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами, строитьграфики изученных зависимостей физических величин;- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используяосновные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества,принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда,закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, приэтом уметь формулировать закон и записывать его математическое выражение;- объяснять физические процессы и свойства тел, в т.ч. и в контекстеситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1-2 логических шагов сиспользованием 1-2 изученных свойства физических явлений, физических законовили закономерностей;- решать расчётные задачи в 2-3 действия, используя законы и формулы,связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записыватькраткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбиратьзаконы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравниватьполученное значение физической величины с известными данными;- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физическихметодов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение,оценивать правильность порядка проведения исследования, проводить выводы;- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физическихсвойств тел (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 и формулироватьвыводы;- выполнять прямые измерения температуры, относительной влажностивоздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов идатчиков физических величин, сравнивать результаты измерений с учётомзаданной абсолютной погрешности;- проводить исследование зависимости одной физической величины отдругой с использованием прямых измерений (зависимость сопротивленияпроводника от его длины, площади поперечного сечения и удельногосопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник, от
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напряжения на проводнике, исследование последовательного и параллельногосоединений проводников): планировать исследование, собирать установку ивыполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результатыполученной зависимости в виде таблиц и графиков, проводить выводы порезультатам исследования;- проводить косвенные измерения физических величин (удельнаятеплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощностьэлектрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальнуюустановку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины;- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;- характеризовать принципы действия изученных приборов и техническихустройств с использованием их описания (в т.ч.: 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 приборыпо схемам 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 в окружающейсреде;- осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, наоснове имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источниковвыделять информацию, которая является противоречивой или может бытьнедостоверной;- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сетиИнтернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразованияинформации из одной знаковой системы в другую;- создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщаяинформацию из нескольких источников, в т.ч. публично представлять результатыпроектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использоватьизученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступлениепрезентацией;- при выполнении учебных проектов и исследований физических процессовраспределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами,следить за выполнением плана действий и корректировать его,
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оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраиватькоммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты.
9 КЛАССПредметные результаты освоения программы по физике к концуобучения в 9 классе:- использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория,относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая),трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести,абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механическиеколебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкалаэлектромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испусканияи поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;- различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейноедвижение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел,равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение,колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс,волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражениеи преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого светав спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественнаярадиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию иххарактерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическоеявление;- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающеммире (в т.ч. 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, действиерадиоактивных излучений на организм человека), при этом переводитьпрактическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки)физических явлений;- описывать изученные свойства тел и физические явления, используяфизические величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерномдвижении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, силаупругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела,импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела,поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины,кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний,длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показательпреломления среды), при описании правильно трактовать физический смыслиспользуемых величин, обозначения и единицы физических величин, находитьформулы, связывающие данную физическую величину с
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другими величинами, строить графики изученных зависимостей физическихвеличин;- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используязакон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозициисил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохраненияимпульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового имассового чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать закон изаписывать его математическое выражение;- объяснять физические процессы и свойства тел, в т.ч. и в контекстеситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2-3 логических шагов сиспользованием 2-3 изученных свойства физических явлений, физических законовили закономерностей;- решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2-3 уравнений),используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основеанализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие илиизбыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения,проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физическойвеличины;- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физическихметодов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение,оценивать правильность порядка проведения исследования, проводить выводы,интерпретировать результаты наблюдений и опытов;- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физическихсвойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии,зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткостипружины и независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейноераспространение света, разложение белого света в спектр, изучение свойствизображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающейлинзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельнособирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта иего результаты, формулировать выводы;- проводить при необходимости серию прямых измерений, определяясреднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы),обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора);- проводить исследование зависимостей физических величин сиспользованием прямых измерений (зависимость пути от времени приравноускоренном движении без начальной скорости, периода колебанийматематического маятника от длины нити, зависимости угла отражения света отугла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование,самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученнойзависимости физических величин в виде таблиц и графиков, проводить выводы порезультатам исследования;- проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость иускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного
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падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическаяработа и мощность, частота и период колебаний математического и пружинногомаятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планироватьизмерения, собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуяпредложенной инструкции, вычислять значение величины и анализироватьполученные результаты 'с учётом заданной погрешности измерений;- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;- различать основные признаки изученных физических моделей:материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкаялинза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра;- характеризовать принципы действия изученных приборов и техническихустройств с использованием их описания (в т.ч.: 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 техническихустройств, измерительных приборов и технологических процессов при решенииучебно-практических задач, оптические схемы для построения изображений вплоском зеркале и собирающей линзе;- приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающейсреде;- осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельноформулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверностиполученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительныхисточников;- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмамиконспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системыв другую;- создавать собственные письменные и устные сообщения на основеинформации из нескольких источников, публично представлять результатыпроектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использоватьизученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождатьвыступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.
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2.1.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» (УГЛУБЛЁННЫЙУРОВЕНЬ)
Рабочая программа учебного предмета «Физика» (углубленный уровень),составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программойучебного предмета «Физика» (углубленный уровень) Федеральнойобразовательной программы ООО.Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно -программа по физике, физика) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по физике.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по физике на уровне основного общего образования составленана основе положений и требований к результатам освоения на углублённом уровнеосновной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также сучётом федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподаванияучебного предмета «Физика».Содержание программы по физике направлено на удовлетворениеповышенных запросов обучающихся, стремящихся к более глубокому освоениюфизических знаний, и на формирование естественно-научной грамотностиобучающихся. В программе по физике учитываются возможности учебногопредмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным иметапредметным результатам обучения, а также межпредметные связиестественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования.Программа по физике устанавливает распределение учебного материала погодам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучениятем, основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастныхособенностей обучающихся.Программа по физике разработана с целью оказания методической помощиучителю в создании рабочей программы по учебному предмету.Физика является системообразующим для естественно-научных учебныхпредметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений,изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, вноситвклад в естественно-научную картину мира, предоставляет наиболее ясныеобразцы применения научного метода познания, то есть способа получениядостоверных знаний о мире.Одна из главных задач физического образования в структуре общегообразования состоит в формировании естественно-научной грамотности и интересак науке у обучающихся.Изучение физики на углублённом уровне предполагает уверенное владениеследующими компетентностями, характеризующими естественно- научнуюграмотность: научно объяснять явления; оценивать и понимать
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особенности научного исследования; интерпретировать данные и использоватьнаучные доказательства для получения выводов.Цели изучения физики на уровне основного общего образования определеныв концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные программы.Цели изучения физики на углублённом уровне:- развитие интереса и стремления обучающихся к научному изучениюприроды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;- развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательского отношения к окружающим явлениям;- формирование научного мировоззрения как результата изучения основстроения материи и фундаментальных законов физики;- формирование умений применять физические знания и научныедоказательства для объяснения окружающих явлений;- формирование представлений о роли физики для развития другихестественных наук, техники и технологий;- развитие представлений о возможных сферах будущейпрофессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшемуобучению в этом направлении;- формирование готовности к дальнейшему изучению физики науглублённом уровне в рамках соответствующих профилей обучения на уровнесреднего общего образования.Достижение этих целей программы по физике на уровне основногообщего образования обеспечивается решением следующих задач:- приобретение знаний о дискретном строении вещества, механических,тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;- приобретение умений анализировать и объяснять физические явления наоснове изученных физических законов и закономерностей;- освоение методов решения расчётных и качественных задач, требующихсоздания и использования физических моделей, включая творческие и практико-ориентированные задачи;- развитие исследовательских умений: наблюдать явления и измерятьфизические величины, выдвигать гипотезы и предлагать экспериментальныеспособы их проверки, планировать и проводить опыты, экспериментальныеисследования, анализировать полученные данные и проводить выводы;- освоение приёмов работы с информацией физического содержания,включая информацию о современных достижениях физики, интерпретация икритическое оценивание информации;- знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными сфизикой, и современными технологиями, основанными на достиженияхфизической науки.
Место учебного предмета «Физики» в учебном планеОбщее число часов для изучения физики на углублённом уровне - 340
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часов:в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю),в 9 классе - 136 часов (4 часа в неделю).При этом из обязательной части учебного плана выделяется: в 7 классе - 68часов (2 часа в неделю),в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных ипрактических работ является рекомендательным, учитель делает выбор припроведении лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностейобучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамкахосновного государственного экзамена по физике.
2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ФИЗИКИ»

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕФизика и её роль в познании окружающего мира.Физика - наука о природе. Явления природы (элементы содержания,включающие межпредметные связи). Физические явления: механические,тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.Физические величины. Размерность. Единицы физических величин.Измерение физических величин. Эталоны. Физические приборы. Цена деления.Погрешность измерений. Правила безопасного труда при работе с лабораторнымоборудованием. Международная система единиц. Перевод внесистемных единиц вединицы СИ.Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижениегипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления.Описание физических явлений с помощью моделей.Демонстрации.Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковыеявления.Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым ицифровым прибором.Лабораторные работы и опыты.Определение цены деления шкалы измерительного прибора. Измерениерасстояний.Измерение площади и объёма. Метод палетки. Измерение времени.Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. Определение размеров малыхтел. Метод рядов.Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёташарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.Первоначальные сведения о строении вещества.
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Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры и массы. Опыты,доказывающие дискретное строение вещества.Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой.Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжениеи отталкивание.Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разныхагрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенностиагрегатных состояний воды.Демонстрации.Наблюдение броуновского движения. Наблюдение диффузии.Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиваниемчастиц вещества.Лабораторные работы и опыты.Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).Опыты по наблюдению теплового расширения газов.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.Движение и взаимодействие тел.Механическое движение. Путь и перемещение. Равномерное инеравномерное движение. Свободное падение как пример неравномерногодвижения тел. Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчётпути и времени движения.Графики зависимостей величин, описывающих движение. Общие понятия оботносительности движения. Сложение скоростей для тел, движущихсяпараллельно.Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причинаизменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела впоступательном движении. Плотность вещества. Связь плотности с количествоммолекул в единице объёма вещества. Смеси и сплавы. Поверхностная и линейнаяплотность.Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука.Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Силатяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленныхпо одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения итрение покоя, вязкое трение. Трение в природе и технике.Демонстрации.Наблюдение механического движения тела. Измерение скоростипрямолинейного движения. Наблюдение явления инерции.Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. Сравнение масс повзаимодействию тел.Сложение сил, направленных по одной прямой.Лабораторные работы и опыты.Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости,
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модели электрического автомобиля и так далее).Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклоннойплоскости.Определение плотности твёрдого тела.Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружиныот приложенной силы.Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силыдавления и характера соприкасающихся поверхностей.Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.Давление. Сила давления. Способы уменьшения и увеличения давления.Давление газа. Зависимость давления газа от объёма и температуры. Передачадавления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматическиемашины.Зависимость давления жидкости от глубины погружения. Гидростатическийпарадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. Использованиевысоких давлений в современных технологиях. Устройство водопровода.Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существованиявоздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления.Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы дляизмерения атмосферного давления.Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая(архимедова) сила. Закон Архимеда. Условие возникновения выталкивающей(архимедовой) силы, подтекание. Плавание тел. Воздухоплавание.Демонстрации.Зависимость давления газа от температуры. Передача давления жидкостью игазом.Сообщающиеся сосуды. Гидравлический пресс.Проявление действия атмосферного давления. Сифон.Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой в жидкостьчасти тела и плотности жидкости.Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости отсоотношения плотностей тела и жидкости.Лабораторные работы и опыты.Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой вжидкость части тела.Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое вжидкость.Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело вжидкости, от массы тела.Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы,действующей на тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части
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тела и от плотности жидкости.Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение еёгрузоподъёмности.
Работа и мощность. Энергия.Механическая работа для сил, направленных вдоль линии перемещения.Мощность.Простые механизмы: рычаг, ворот, блок, полиспаст, наклонная плоскость,ножничный механизм. Момент силы. Равновесие рычага. Правило моментов.Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики.КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту, технике, живыхорганизмах.Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращениеодного вида механической энергии в другой. Закон сохранения и превращенияэнергии в механике.Демонстрации.Примеры простых механизмов.Лабораторные работы и опыты. Исследование условий равновесия рычага.Измерение КПД наклонной плоскости.Изучение правила рычага для подвижного и неподвижного блоков.Определение КПД подвижного и неподвижного блока.Определение работы силы упругости при подъёме грузов при помощиподвижного блока.Изучение закона сохранения механической энергии.

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕТепловые явления.Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества.Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основныеположения молекулярно-кинетической теории.Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества.Кристаллические и аморфные тела. Графен - новый материал для новыхтехнологий. Технологии получения искусственных алмазов. Объяснение свойствгазов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно- кинетическойтеории. Поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления. Тепловоерасширение и сжатие. Зависимость давления газа от объёма, температуры.Температура. Связь температуры со средней кинетической энергиейтеплового движения частиц. Температурные шкалы.Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередачаи совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция,излучение. Виды теплопередачи в природе и технике. Необратимость тепловыхпроцессов.Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и
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тепловое равновесие. Закон Ньютона-Рихмана. Уравнение теплового баланса.Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплотаплавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельнаятеплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферногодавления. Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность воздуха.Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловыедвигатели и защита окружающей среды. Тепловые потери в теплосетях.Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловыхпроцессах.Демонстрации.Наблюдение броуновского движения. Наблюдение диффузии.Наблюдение явлений поверхностного натяжения, смачивания икапиллярных явлений.Наблюдение теплового расширения тел.Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании илиохлаждении.Правила измерения температуры. Виды теплопередачи.Охлаждение при совершении работы.Нагревание при совершении работы внешними силами. Сравнениетеплоёмкостей различных веществ.Наблюдение кипения.Наблюдение постоянства температуры при плавлении. Модели тепловыхдвигателей.Лабораторные работы и опыты.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. Опыты повыращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчикатемпературы.Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей итвёрдых тел.Определение давления воздуха в баллоне шприца.Исследование зависимости давления воздуха от его объёма итемпературы.Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости втермометрической трубке от температуры.Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результатетеплопередачи и работы внешних сил.Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячейводы.Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене снагретым металлическим цилиндром.
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Определение мощности тепловых потерь (закон Ньютона-Рихмана).Определение удельной теплоёмкости вещества.Исследование процесса испарения. Определение относительной влажностивоздуха. Определение удельной теплоты плавления льда. Электрические имагнитные явления.Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействиезаряженных тел. Закон Кулона.Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принципсуперпозиции электрических полей (на качественном уровне).Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд.Строение атома. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохраненияэлектрического заряда.Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источникипостоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое,магнитное). Электрический ток в металлах, жидкостях и газах.Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Амперметр ивольтметр в цепи постоянного тока. Сопротивление проводника. Удельноесопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное ипараллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (далее - ЭДС) вцепи постоянного тока. Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. Расчётпростых электрических цепей. Нелинейные элементы.Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткоезамыкание.Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитноеполе. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда.Магнитное поле электрического тока. Опыт Ампера. Применение электромагнитовв технике. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера иопределение её направления. 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. Экологические проблемы энергетики.Топливные элементы и электромобили.Демонстрации.Электризация тел.Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.Устройство и действие электроскопа.Электростатическая индукция.Закон сохранения электрических зарядов.Моделирование силовых линий электрического поля с помощьюбумажных султанов.Проводники и диэлектрики.
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Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Электрическийток в жидкости. Газовый разряд.Измерение силы тока амперметром.Измерение электрического напряжения вольтметром. Реостат и магазинсопротивлений.Взаимодействие постоянных магнитов.Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.Опыт Эрстеда.Магнитное поле тока. Электромагнит.Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигательпостоянного тока.Опыты Фарадея.Электрогенератор постоянного тока.Лабораторные работы и опыты.Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении и индукцией.Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики.Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока.Исследование зависимости силы тока, протекающего через резистор, отнапряжения на резисторе и сопротивления резистора.Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивленияпроводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.Определение удельного сопротивления проводника.Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединениидвух резисторов.Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.Проверка правил Кирхгофа.Проверка выполнения закона Ома для полной цепи.Изучение вольтамперных характеристик нелинейных элементов (лампынакаливания или полупроводникового диода).Определение работы электрического тока, идущего через резистор.Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.Определение КПД нагревателя.Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении иразделении.Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки стоком и магнита от силы и направления тока в катушке и от наличия (отсутствия)сердечника в катушке.



579

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. Конструированиеи изучение работы электродвигателя.Измерение КПД электродвигательной установки.Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции:исследование изменений значения и направления индукционного тока.

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕМеханические явления.Механическое движение. Материальная точка. Способы описаниямеханического движения: табличный, графический, аналитический. Системаотсчёта. Относительность механического движения.Векторные величины, операции с векторами, проекции вектора. Радиус-вектор материальной точки, перемещение на плоскости. Равномерноепрямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя имгновенная скорость тела при неравномерном движении.Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорениесвободного падения. Опыты Галилея.Графическая интерпретация ускорения, скорости, пройденного пути иперемещения для прямолинейного движения.Движение тела, брошенного под углом к горизонту.Движение по окружности. Линейная скорость, угловая скорость, период ичастота обращения при равномерном движении по окружности. Скорость иускорение при движении по окружности.Вектор силы. Равнодействующая сила.Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.Принцип суперпозиции сил.Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, силатрения покоя, другие виды трения. Коэффициент трения.Движение тел по окружности под действием нескольких сил.Закон Бернулли и подъёмная сила крыла. Современные летательныеаппараты, суда на подводных крыльях, антикрыло на скоростных автомобилях.Движение поезда на магнитной подушке.Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Движение тел вокруггравитационного центра (в т.ч. планет вокруг Солнца). Первая космическаяскорость. Невесомость и перегрузки.Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесиетвёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Упругое и неупругоевзаимодействие. Законы изменения и сохранения импульса. Реактивное движение.Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения.Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностьюземли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая
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энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон изменения и сохранениямеханической энергии.Демонстрации.Наблюдение механического движения тела относительно разных телотсчёта.Сравнение путей и траекторий движения одного и того же телаотносительно разных тел отсчёта.Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. Исследованиепризнаков равноускоренного движения.Наблюдение движения тела по окружности.Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинетафизики.Наблюдение равновесия тел, свободного падения, колебания маятника винерциальных системах как подтверждение принципа относительности.Зависимость ускорения тела от его массы и действующей на него силы.Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.Изменение веса тела при ускоренном движении. Передача импульса привзаимодействии тел.Преобразования энергии при взаимодействии тел.Сохранение импульса при абсолютно неупругом взаимодействии.Сохранение импульса при упругом взаимодействии.Наблюдение реактивного движения. Сохранение энергии при свободномпадении.Сохранение энергии при движении тела под действием пружины.Лабораторные работы и опыты.Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерногодвижения шарика или тележки.Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика понаклонной плоскости.Определение ускорения тела при равноускоренном движении понаклонной плоскости.Исследование зависимости пути от времени при равноускоренномдвижении без начальной скорости.Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальнойскорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то времена одинаковы.Исследование движения тела, брошенного под углом к горизонту.Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормальногодавления.Определение коэффициента трения скольжения. Определение жёсткостипружины.Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, отстепени деформации пружины.Определение работы силы трения при равномерном движении тела погоризонтальной поверхности.
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Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованиемнеподвижного и подвижного блоков.Механические колебания и волны.Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период,частота, амплитуда. Гармонические колебания. Затухающие колебания.Вынужденные колебания. Резонанс.Математический и пружинный маятники. Превращение энергии приколебательном движении.Механические волны. Продольные и поперечные волны. Свойствамеханических волн: интерференция и дифракция. Длина волны и скорость еёраспространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны.Звук. Распространение и отражение звука. Громкость звука и высота тона.Резонанс в акустике. Инфразвук и ультразвук. Использование ультразвука всовременных технологиях.Демонстрации.Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силыупругости. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. Распространениепродольных и поперечных волн (на модели).Наблюдение интерференции и дифракции волн на поверхности воды.Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.Акустический резонанс.Лабораторные работы и опыты.Определение частоты и периода колебаний математического маятника.Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника. Исследованиезависимости периода колебаний груза на нити от длины нити. Исследованиезависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза.Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к ленте, отмассы груза.Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинногомаятника от массы груза и жёсткости пружины.Измерение ускорения свободного падения.Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Электромагнитноеполе. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкалаэлектромагнитных волн. Использованиеэлектромагнитных волн для сотовой связи. Радиолокация. Космическая связь.Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойствасвета: интерференция и дифракция.Демонстрации.Свойства электромагнитных волн. Интерференция и дифракция света.Лабораторные работы и опыты.Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильноготелефона. Проведение опытов по наблюдению интерференции и дифракции
света.
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Световые явления.Лучеваямодель света и геометрическая оптика.Источники света.Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражениесвета. Плоское зеркало. Закон отражения света. Построение изображений,сформированных зеркалом.Преломление света. Закон преломления света. Полное отражение света.Использование полного отражения в оптических световодах, оптоволоконная связь.Линза, ход лучей в линзе. Формула тонкой линзы. Построение изображений,сформированных тонкой линзой. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа ителескопа. Глаз, как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральныхцветов. Дисперсия света.Демонстрации.Прямолинейное распространение света. Отражение света.Получение изображений в плоском зеркале. Преломление света.Оптический световод.Ход лучей в собирающей линзе. Ход лучей в рассеивающей линзе.Получение изображений с помощью линз.Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Модель глаза.Разложение белого света в спектр.Получение белого света при сложении света разных цветов.Лабораторные работы и опыты.Исследование зависимости угла отражения светового луча от углападения.Изучение свойств изображения в плоском зеркале.Исследование зависимости угла преломления от угла падения световоголуча на границе «воздух-стекло».Получение изображений с помощью собирающей линзы.Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающейлинзы.Опыты по разложению белого света в спектр.Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении черезцветовые фильтры.Квантовые явления.Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора.Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомногоядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения.
Период полураспада атомных ядер. Действие радиоактивных излучений на живыеорганизмы. Защита от радиоактивного излучения.Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергиясвязи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер.Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика. Экологические проблемыядерной энергетики.Демонстрации.
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Спектры излучения и поглощения. Спектры различных газов.Спектр водорода.Наблюдение треков в камере Вильсона. Работа счётчика ионизирующихизлучений.Регистрация излучения природных минералов и продуктов.Лабораторные работы и опыты.Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (пофотографиям).Измерение радиоактивного фона.Повторительно-обобщающий модуль.Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации иобобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого приизучении всего курса физики углублённого уровня, а также для подготовки косновному государственному экзамену по физике.В процессе изучения данного модуля реализуются и получают дальнейшееразвитие учебные действия, обеспечивающие достижение предметных иметапредметных результатов обучения, формирование естественно-научнойграмотности: объяснение и описание явлений на основе применения физическихзнаний, исследовательские действия (выдвижение гипотез, постановка цели ипланирование исследования, анализ данных и получение выводов).Предпочтительной формой освоения модуля является практикум, программакоторого включает:- решение задач, относящихся к различным разделам и темам курса физики,в т.ч. задач, интегрирующих содержание разных разделов;- выполнение лабораторных работ и опытов (включая работы и опыты изперечней к разделам курса) в условиях самостоятельного планирования проведенияисследования, выбора и обоснования метода измерения величин, сборкиэкспериментальной установки;- выполнение проблемных заданий практико-ориентированного характера(задания по естественно-научной грамотности), в т.ч. заданий с межпредметнымсодержанием;- работу над групповыми или индивидуальными проектами, связанными ссодержанием курса физики.Изучение повторительно-обобщающего модуля может заканчиватьсяпроведением диагностической работы за курс физики углублённого уровня,
включающей задания разного уровня сложности. Результаты выполнениядиагностической работы могут показывать степень готовности обучающихся косновному государственному экзамену по физике, а также свидетельствовать одостигнутом уровне естественно-научной грамотности.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) НАУРОВНЕ ОООИзучение физики на уровне основного общего образования направлено на
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достижение личностных, метапредметных и предметных образовательныхрезультатов.
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения физики на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты вчасти:1. Патриотического воспитания:- проявление интереса к истории и современному состоянию российскойфизической науки;- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков;2. Гражданского и духовно-нравственного воспитания:- готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых иэтических проблем, связанных с практическим применением достижений физики;- осознание важности морально-этических принципов в деятельностиучёного;3. Эстетического воспитания:- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничногопостроения, строгости, точности, лаконичности;4. Ценности научного познания:- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познаниямира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;- ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития природы;- развитие научной любознательности, интереса к исследовательскойдеятельности;5. Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:- осознание ценности безопасного образа жизни в современномтехнологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, надорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку итакого же права у другого человека;6. Трудового воспитания:- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологическойи социальной направленности, требующих в т.ч. и физических знаний; интерес кпрактическому 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 последствийдля окружающей среды;- осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения;8. Адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:- потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов
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физической направленности, открытость опыту и знаниям других;- повышение уровня своей компетентности через практическуюдеятельность; потребность в формировании новых знаний, умений формулироватьидеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в областифизики;- планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики, в т.ч. с использованием физических знаний;- оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду,возможных глобальных последствий.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения физики (углублённый уровень) на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы метапредметныерезультаты, включающие познавательные УУД, коммуникативные УУД,регулятивные УУД.Познавательные УУДБазовые логические действия:- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений),классифицировать их;- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;- выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явленийи процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин;- самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе исследования или эксперимента;- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, атакже выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;- анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным
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учителем или сформулированным самостоятельно;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями.Коммуникативные УУДОбщение:- в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ ипроектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,нацеленные на решение задачи и поддержание общения;- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;- выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; публичнопредставлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента,исследования, проекта).Совместная деятельность (сотрудничество):- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной физической проблемы;- принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по еёдостижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместнойработы, обобщать мнения нескольких человек;- выполнять свою часть работы, достигая качественного результата посвоему направлению и координируя свои действия с другими членами команды;- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.Регулятивные УУДСамоорганизация:- выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих длярешения физических знаний;- ориентироваться в различных подходах принятия решений
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);- самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или планисследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;- проводить выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):- давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;- объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту;- вносить коррективы в деятельность (в т.ч. в ход выполнения физическогоисследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;- оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:- ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии нанаучную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого.
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Принятие себя и других:- признавать своё право на ошибку при решении физических задач или вутверждениях на научные темы и такое же право другого.
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАССПредметные результаты освоения программы по физике к концуобучения в 7 классе:- использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение,эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула,агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическоедвижение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория,равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость,сообщающиеся сосуды;- различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества,равномерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел,равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давлениятвёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление; плавание тел,превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и наоснове опытов, демонстрирующих данное физическое явление;- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающеммире (в т.ч. физические явления в природе: примеры движения с различнымискоростями в живой и неживой природе, действие сил тяжести, трения, упругости вприроде и технике, влияние атмосферного давления на живой организм, плаваниерыб, рычаги в теле человека), при этом переводить практическую задачу вучебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя

физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, средняяскорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление твёрдоготела, давление столба жидкости, выталкивающая сила, механическая работа,мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действиямеханизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильнотрактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицыфизических величин, находить формулы, связывающие данную физическуювеличину с другими величинами, строить графики изученных зависимостейфизических величин;- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используяправила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, законАрхимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, законсохранения механической энергии, при этом давать словесную формулировкузакона и записывать его математическое выражение;- строить простые физические модели реальных объектов, процессов иявлений, выделять при этом существенные и второстепенные свойства объектов,процессов, явлений, применять физические модели для объяснения физическихпроцессов и решения учебных задач;- объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в т.ч. в контексте
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ситуаций практико-ориентированного характера, и решать качественные задачи, вт.ч. требующие численного оценивания характерных значений физическихвеличин, выбирать физическую модель, выявлять причинно- следственные связи ивыстраивать логическую цепочку рассуждений с использованием изученныхсвойств физических явлений, физические законы, закономерности и модели;- решать расчётные задачи (в 2-3 действия) по изучаемым темам курсафизики, выбирая физическую модель с использованием законов и формул,связывающих физические величины, записывать краткое условие и развёрнутоерешение задачи, выявлять недостающие или избыточные данные, обосновыватьвыбор метода решения задачи, использовать справочные данные, проводитьматематические преобразования и расчёты, оценивать реалистичность полученногозначения физической величины и определять размерность физической величины,полученной при решении задачи;- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физическихметодов, и предлагать ориентировочный способ решения, в описании исследованияраспознавать проверяемое предположение (гипотезу), интерпретироватьполученный результат;- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физическихсвойств тел (диффузия, тепловое расширение газов, явление инерции, изменениескорости при взаимодействии тел, передача давления жидкостью и газом,проявление действия атмосферного давления, действие простых механизмов):формулировать предположение (гипотезу) о возможных результатах наблюдений,самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования иформулировать выводы;- проводить прямые и косвенные измерения физических величин
(расстояние, промежуток времени, масса тела, объём тела, сила, температура,плотность жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха,выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициентполезного действия простых механизмов) с использованием аналоговых ицифровых приборов, обосновывать выбор метода измерения, фиксироватьпоказания приборов, находить значение измеряемой величины с помощьюусреднения результатов серии измерений и оценивать погрешность измерений;- проводить несложные экспериментальные исследования зависимостейфизических величин (зависимости пути равномерно движущегося тела от временидвижения тела, силы трения скольжения от силы нормального давления, 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): совместно с учителемформулировать задачу и гипотезу исследования, самостоятельно планироватьисследование, самостоятельно собирать экспериментальную установку сиспользованием инструкции, представлять полученные зависимости физическихвеличин в виде таблиц и графиков, оценивать погрешности, проводить выводы порезультатам исследования;
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- соблюдать правила техники безопасного труда 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, техническихустройств и технологических процессов с использованием их описания (в т.ч.:подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, сифон, манометр,высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физическихявлений и необходимые физические законы и закономерности;- использовать схемы и схематичные рисунки изученных техническихустройств, измерительных приборов и технологических процессов при решенииучебно-практических задач;- 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 в окружающейсреде;- осуществлять отбор источников информации физического содержания вИнтернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, на основе имеющихсязнаний и путём сравнения различных источников выделять информацию, котораяявляется противоречивой или может быть недостоверной;
- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сетиИнтернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразованияинформации из одной знаковой системы в другую;- создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе2-3 источников информации физического содержания, в т.ч. публично проводитькраткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований, при этомграмотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики,сопровождать выступление презентацией;- при выполнении учебных проектов и исследований распределятьобязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить завыполнением плана действий, оценивать собственный вклад в деятельностьгруппы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнениеокружающих. 8 КЛАССПредметные результаты освоения программы по физике к концуобучения в 8 классе:- использовать понятия (масса и размеры молекул, тепловое движениеатомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфныетела, насыщенный и ненасыщенный пар, способы изменения внутренней энергии,элементарный электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики,источники постоянного тока, электрическое и магнитное поля, оптическая система)и символический язык физики при решении учебных и практических задач;
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- различать явления (тепловое расширение (сжатие), тепловое равновесие,поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления, испарение,конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, способы теплопередачи(теплопроводность, конвекция, излучение), тепловые потери, электризация тел,взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание,взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током) поописанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данноефизическое явление;- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающеммире (в т.ч. физические явления в природе: поверхностные и капиллярные явленияв природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морскиебризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере,электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, рольмагнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние), при этом переводитьпрактическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки)физических явлений;- описывать изученные свойства тел и физические явления, используяфизические величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты,работа газа, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления,удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность
воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,сопротивление проводника, ЭДС в цепи постоянного тока, электрическое удельноесопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описанииправильно трактовать физический смысл используемых величин, их 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,уравнение теплового баланса, закон сохранения электрического заряда, законКулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи,правила Кирхгофа, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, законсохранения энергии, при этом различать словесную формулировку закона и егоматематическое выражение;- строить простые физические модели реальных объектов, процессов иявлений, выделять при этом существенные и второстепенные свойства объектов,процессов, явлений, применять физические модели для объяснения физическихпроцессов и решения учебных задач;- объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в т.ч. и вконтексте ситуаций практико-ориентированного характера, и решать качественныезадачи, в т.ч. требующие численного оценивания характерных значенийфизических величин, выбирать физическую модель, выявлять причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений сиспользованием изученных свойств физических явлений, физических законов,
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закономерностей и моделей;- решать расчётные задачи (с использованием 2-3 уравнений) по изучаемымтемам курса физики, выбирая физическую модель с использованием законов иформул, связывающих физические величины, записывать краткое условие иразвёрнутое решение задачи, выявлять недостающие или избыточные данные,обосновывать выбор метода решения задачи, использовать справочные данные,применять методы анализа размерностей, использовать графические методырешения задач, проводить математические преобразования и расчёты, оцениватьреалистичность полученного значения физической величины и определятьразмерность физической величины, полученной при решении задачи;- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физическихметодов, и предлагать ориентировочный способ решения, в описании исследованияраспознавать проверяемое предположение (гипотезу), интерпретироватьполученный результат;- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физическихсвойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма итемпературы, скорости процесса остывания (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 проверяемое предположение (гипотезу) овозможных результатах наблюдений, самостоятельно собирать установку изизбыточного набора оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы;- проводить прямые и косвенные измерения физических величин(температура, относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, удельнаятеплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощностьэлектрического тока) с использованием аналоговых и цифровых приборов,обосновывать выбор метода измерения, фиксировать показания приборов,находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатовсерии измерений и оценивать погрешность измерений;- проводить экспериментальные исследования зависимостей физическихвеличин (зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания илиохлаждения, исследование явления теплообмена при смешивании холодной игорячей воды, зависимость сопротивления проводника от его длины, площадипоперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока,протекающего через проводник, от напряжения на проводнике, исследованиепоследовательного и параллельного соединений проводников): совместно сучителем формулировать задачу и гипотезу исследования, самостоятельнопланировать исследование, самостоятельно собирать экспериментальнуюустановку с использованием инструкции, представлять полученные зависимостифизических величин в виде таблиц и графиков, оценивать погрешности, проводитьвыводы по результатам исследования;- соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным
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оборудованием;- характеризовать принципы действия изученных приборов, техническихустройств и технологических процессов с использованием их описания (в т.ч.:система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр,счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательныеэлектроприборы (примеры), предохранители и их применение в быту и технике,применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигательпостоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений,необходимые физические законы и закономерности;- распознавать простые технические устройства и измерительные приборыпо схемам 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,использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач;- приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающейсреде;- осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельноформулируя поисковый запрос, на основе имеющихся знаний и сравнениядополнительных источников выделять информацию, которая являетсяпротиворечивой или может быть недостоверной;- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмамиконспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системыв другую;- создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщаяинформацию из нескольких источников, в т.ч. публично представлять результатыпроектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использоватьизученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступлениепрезентацией;- при выполнении учебных проектов и исследований физических процессовраспределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами,следить за выполнением плана действий и корректировать его, оцениватьсобственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативноевзаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты.

9 КЛАССПредметные результаты освоения программы по физике к концуобучения в 9 классе:- использовать понятия (система отсчёта, относительность механического
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движения, невесомость и перегрузки, центр тяжести, механические волны, звук,инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, рентгеновское излучение,шкала электромагнитных волн, источники света, близорукость и дальнозоркость,спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма- излучения, изотопы,ядерная и термоядерная энергетика) и символический язык физики при решенииучебных и практических задач;- различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейноедвижение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел,движение по окружности, взаимодействие тел, равновесие материальной точки,реактивное движение, невесомость, колебательное движение (гармонические,затухающие, вынужденные колебания), резонанс, волновое движение(распространение и отражение звука, интерференция и дифракция волн),прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полноевнутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложениеспектральных цветов, естественная радиоактивность, возникновение линейчатогоспектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов,демонстрирующих данное физическое явление;- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающеммире (в т.ч. физические явления в природе: приливы и отливы,
движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов,восприятие звуков животными, 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 действиерадиоактивных излучений на организм человека), при этом переводитьпрактическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки)физических явлений;- описывать изученные свойства тел и физические явления, используяфизические величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерномдвижении, ускорение, перемещение при равноускоренном прямолинейномдвижении, угловая скорость, центростремительное ускорение, сила трения, силаупругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, центр тяжеститвёрдого тела, импульс тела, импульс силы, момент силы, механическая работа имощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли,потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полнаямеханическая энергия, период и частота колебаний, период математического ипружинного маятников, длина волны, громкость звука и высота тона, скоростьсвета, показатель преломления среды), 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, используязакон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозициисил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения
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импульса, теорему о кинетической энергии, закон Гука, закон Бернулли, законыотражения и преломления света, формулу тонкой линзы, планетарную модельатома, нуклонную модель атомного ядра, законы сохранения зарядового имассового чисел при ядерных реакциях, при этом различать словеснуюформулировку закона и его математическое выражение;- строить физические модели реальных объектов, процессов и явлений,выделять при этом существенные и второстепенные свойства объектов, процессов,явлений, применять физические модели для объяснения физических процессов ирешения учебных задач;- объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в т.ч. в контекстеситуаций практико-ориентированного характера, и решать качественные задачи, вт.ч. требующие численного оценивания характерных значений физическихвеличин, выбирать физическую модель, выявлять причинно- следственные связи ивыстраивать логическую цепочку рассуждений из 2-3 шагов с использованиемизученных свойств физических явлений, физических законов, закономерностей имоделей;
- решать расчётные задачи по изучаемым темам курса физики, выбираясоответствующую физическую модель с использованием законов и формул,связывающих физические величины, записывать краткое условие и развёрнутоерешение задачи, выявлять недостающие или избыточные данные, обосновыватьвыбор метода решения задачи, использовать справочные данные, применятьметоды анализа размерностей, использовать графические методы решения задач,проводить математические преобразования и расчёты, оценивать реалистичностьполученного значения физической величины и определять размерность физическойвеличины, полученной при решении задачи;- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физическихметодов, и предлагать ориентировочный способ решения, в описании исследованияраспознавать проверяемое предположение (гипотезу), оценивать правильностьпорядка проведения исследования, интерпретировать полученный результат;- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физическихсвойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, законасохранения импульса, действие закона Бернулли и возникновение подъёмной силыкрыла, зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза ижёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний,прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, изучениесвойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета всобирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения):формулировать проверяемое предположение (гипотезу) о возможных результатахнаблюдений, самостоятельно собирать установку из избыточного набораоборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы;- проводить при необходимости серию прямых измерений, определяясреднее значение измеряемой величины и определяя погрешность результатовпрямых измерений, обосновывать выбор способа измерения (измерительногоприбора);- проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и
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ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения,жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа имощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятников,фокусное расстояние собирающей линзы и её оптическая сила, радиоактивныйфон) с использованием аналоговых и цифровых приборов: обосновывать выборметода измерения, планировать измерения, самостоятельно собиратьэкспериментальную установку, вычислять значение величины и анализироватьполученные результаты, оценивая погрешность результатов косвенных измерений;
- проводить экспериментальные исследования зависимостей физическихвеличин (зависимость пути от времени при равноускоренном движении безначальной скорости, зависимость силы трения скольжения от силы нормальногодавления, периода колебаний математического маятника от длины нити,определение ускорения свободного падения, исследование изменения величины инаправления индукционного тока, зависимость угла отражения света от углападения, угла преломления от угла падения светового луча, исследование треков:измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям)): совместнос учителем формулировать задачу и гипотезу исследования, самостоятельнопланировать исследование, самостоятельно собирать экспериментальнуюустановку, представлять полученные зависимости физических величин в видетаблиц и графиков, оценивать погрешности, проводить выводы по результатамисследования;- соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторнымоборудованием; характеризовать принципы действия изученных приборов,технических устройств и технологических процессов с использованием ихописания (в т.ч.: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета,эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, микроскоп, телескоп, оптические световоды,спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствахфизических явлений и необходимые физические закономерности, использоватьсхемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительныхприборов и технологических процессов при решении учебно- практических задач,оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающейлинзе;- 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 в окружающейсреде;- осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельноформулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверностиполученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительныхисточников;- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмамиконспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системыв другую;
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создавать собственные письменные и устные сообщения на основеинформации из нескольких источников, публично представлять результатыпроектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использоватьизученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождатьвыступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.
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2.1.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)
Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень)составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программойучебного предмета «Химия» (базовый уровень) Федеральной образовательнойпрограммы ООО.Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно- программа по химии, химия) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по химии.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по химии на уровне основного общего образования составлена наоснове требований к результатам освоения основной образовательной программыосновного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основефедеральной рабочей программы воспитания и с учётом концепции преподаванияучебного предмета «Химия» в образовательных организациях РоссийскойФедерации.Программа по химии разработана с целью оказания методической помощиучителю в создании рабочей программы по учебному предмету.Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает распределение его поклассам и структурирование по разделам и темам программы по химии, определяетколичественные и качественные характеристики содержания, рекомендуемуюпоследовательность изучения химии с учётом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностейобучающихся, определяет возможности предмета для реализации требований крезультатам освоения основной образовательной программы на уровне основногообщего образования, а также требований к результатам обучения химии на уровнецелей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельностиобучающегося по освоению учебного содержания.Знание химии служит основой для формирования мировоззренияобучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную рольиграют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и обэволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем устойчивогоразвития человечества - сырьевой, энергетической, пищевой и экологическойбезопасности, проблем здравоохранения.Изучение химии:- способствует реализации возможностей для саморазвития иформирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности;- вносит вклад в формирование мышления и творческих способностейобучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности,
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экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как вповседневной жизни, так и в профессиональной деятельности;- знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основыцелостного взгляда на единство природы и человека, является ответственнымэтапом в формировании естественно-научной грамотности обучающихся;- способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическоеобразование обучающихся.Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификойсодержания учебного предмета, который является педагогически адаптированнымотражением базовой науки химии на определённом этапе её развития.Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован наосвоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основнеорганической химии и некоторых отдельных значимых понятий органическойхимии.Структура содержания программы по химии сформирована на основесистемного подхода к её изучению.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 основетеоретических представлений разного уровня: атомно-молекулярного учения какосновы всего естествознания; Периодического закона Д.И. Менделеева какосновного закона химии; учения о строении атома и химической связи;представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах.Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных иосмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому,выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения ивозможностей практического применения и получения изучаемых веществ.Освоение программы по химии способствует формированию представления охимической составляющей научной картины мира в логике её системной природы,ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке.Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее изученныхучебных предметов: «Окружающий мир», «Биология. 5-7 классы» и «Физика. 7класс».При изучении химии происходит формирование знаний основ химическойнауки как области современного естествознания, практической деятельностичеловека и как одного из компонентов мировой культуры.Задача учебного предмета состоит в формировании системы химическихзнаний - важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений,доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщениик научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, вформировании и развитии познавательных умений и их применении
в учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоенииправил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.При изучении химии на уровне основного общего образования важное
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значение приобрели такие цели, как:- формирование интеллектуально развитой личности, готовой ксамообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений,способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни;- направленность обучения на систематическое приобщение обучающихсяк самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания,формирующим мотивацию и развитие способностей к химии;- обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимисяопыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видовдеятельности;- формирование общей функциональной и естественно-научнойграмотности, в т.ч. умений объяснять и оценивать явления окружающего мира,используя знания и опыт, полученные при изучении химии, применять их прирешении проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности;- формирование у обучающихся гуманистических отношений, пониманияценности химических знаний для выработки экологически целесообразногоповедения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья иокружающей природной среды;- развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю исамовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности косознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения.
Место учебного предмета «Химии» в учебном планеОбщее число часов для изучения химии - 136 часов: в 8 классе - 68 часов (2часа в неделю),в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).
2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» СОДЕРЖАНИЕ

ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕПервоначальные химические понятия.Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела ивещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие ометодах познания в химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей.Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов.Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение.Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Законпостоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительнаямолекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении.
Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества,массы и числа структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химическихсоединений.Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Законсохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических
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реакций (соединения, разложения, замещения, обмена).Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правиламиработы в лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием,изучение и описание физических свойств образцов неорганических веществ,наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара вступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливаниемедной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение иописание признаков протекания химических реакций (разложение сахара,взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди(II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II), изучениеспособов разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание,дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли, наблюдение иописание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранениямассы, создание моделей молекул (шаростержневых).Важнейшие представители неорганических веществ.Воздух - смесь газов. Состав воздуха. Кислород - элемент и простоевещество. Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства(реакции горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислородав лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон -аллотропная модификация кислорода.Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- иэндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усилениепарникового эффекта, разрушение озонового слоя.Водород - элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе,физические и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты исоли. Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям.Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные иненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества врастворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и вжизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охранаи очистка природных вод.Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификацияоксидов: солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) инесолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойстваоксидов. Получение оксидов.Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания.Номенклатура оснований. Физические и химические свойства оснований.Получение оснований.
Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические ихимические свойства кислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получениекислот.Соли. Номенклатура солей.Физические и химические свойства солей. Получение солей. Генетическаясвязь между классами неорганических соединений.
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Химический эксперимент: качественное определение содержания кислородав воздухе, получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода,наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения ипрекращения горения (пожара), ознакомление с образцами оксидов и описание ихсвойств, получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода(горение), взаимодействие водорода с оксидом меди(II) (возможно использование видеоматериалов), наблюдение образцов веществколичеством 1 моль, исследование особенностей растворения веществ с различнойрастворимостью, приготовление растворов с определённой массовой долейрастворённого вещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием)(возможно использование видеоматериалов), исследование образцовнеорганических веществ различных классов, наблюдение изменения окраскииндикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации,получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим израствора соли, решение экспериментальных задач по теме«Важнейшие классы неорганических соединений».Периодический закон и Периодическая система химических элементовД.И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь.Окислительновосстановительные реакции.Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группахсходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертныегазы). Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды.Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодическойсистемы химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физическийсмысл порядкового номера, номеров периода и группы элемента.Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строениеэлектронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодическойсистемы Д.И. Менделеева. Характеристика химического элемента по егоположению в Периодической системе Д.И. Менделеева.Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов,металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. ЗначениеПериодического закона и Периодической системы химических элементов дляразвития науки и практики. Д.И. Менделеев - учёный и гражданин.Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь.Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь.
Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции.Процессы окисления и восстановления. Окислители и восстановители.Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов инеметаллов, взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей,проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно- восстановительныхреакций (горение, реакции разложения, соединения).Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе
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осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, таки понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон,анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент,моделирование, измерение, модель, явление.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы,радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём,агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения,космос, планеты, звёзды, Солнце.Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезныеископаемые, топливо, водные ресурсы.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕВещество и химическая реакция.Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химическихэлементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии сположением элементов в Периодической системе и строением их атомов.Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток,зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и видахимической связи.Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химическиесвойства веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений,генетическая связь неорганических веществ.Классификация химических реакций по различным признакам (по числу исоставу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменениюстепеней окисления химических элементов, по обратимости, по участиюкатализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические уравнения.Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых инеобратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенныхреакциях. Понятие о катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы,влияющие на скорость химической реакции и положение химического равновесия.

Окислительно-восстановительные реакции, электронный балансокислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса.Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видамихимической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты.Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена,полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований исолей в свете представлений об электролитической диссоциации. Качественныереакции на ионы. Понятие о гидролизе солей.Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических
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решёток неорганических веществ - металлов и неметаллов (графита и алмаза),сложных веществ (хлорида натрия), исследование зависимости скоростихимической реакции от воздействия различных факторов, исследованиеэлектропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей исолей (возможно использование видеоматериалов), проведение опытов,иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образованиеосадка, выделение газа, образование воды), опытов, иллюстрирующих примерыокислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения,соединения), распознавание неорганических веществ с помощью качественныхреакций на ионы, решение экспериментальных задач.Неметаллы и их соединения.Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов,характерные степени 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 хлориды и их нахождение в природе.Общая характеристика элементов VIA-группы. Особенности строенияатомов, характерные степени окисления.Строение и физические свойства простых веществ - кислорода и серы.Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы.Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы какпредставители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химическиесвойства (общие как представителя класса кислот и специфические). Химическиереакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты.Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат- ион.Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое загрязнениеокружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха иводоёмов), способы его предотвращения.Общая характеристика элементов VA-группы. Особенности строения атомов,характерные степени окисления.
Азот, распространение в природе, физические и химические свойства.Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства,получение и применение. Соли аммония, их физические и химические свойства,применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, еёполучение, физические и химические свойства (общие как представителя классакислот и специфические). Использование нитратов и солей аммония в качествеминеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей средысоединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов).Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химическиесвойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химическиесвойства, получение. Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений.Общая характеристика элементов IVA-группы. Особенности строенияатомов, характерные степени окисления.Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе,
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физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе.Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на живыеорганизмы, получение и применение. Экологические проблемы, связанные соксидом углерода (IV), гипотеза глобального потепления климата, парниковыйэффект. Угольная кислота и её соли, их физические и химические свойства,получение и применение. Качественная реакция на карбонат-ионы. Использованиекарбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве.Первоначальные понятия об органических веществах как о соединенияхуглерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота).Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты ихпереработки (бензин), их роль в быту и промышленности.Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах - и ихроли в жизни человека. Материальное единство органических и неорганическихсоединений.Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение.Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния(1У) икремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, медицине,промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент,бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования строительныхматериалов в повседневной жизни.Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ,свойств соляной кислоты, проведение качественных реакций на хлорид-ионы инаблюдение признаков их протекания, опыты, отражающие физические ихимические свойства галогенов и их соединений (возможно использованиевидеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов),ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использованиевидеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под действиемконцентрированной серной кислоты, изучение химическихсвойствразбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции насульфат- ион и наблюдение признака её протекания, ознакомление с физическимисвойствами азота, фосфора и их соединений (возможно использованиевидеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений, получение,собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение качественныхреакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания,взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможноиспользование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решётокалмаза, графита, фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворённыхвеществ активированным углём и устройством противогаза, получение, собирание,распознавание и изучение свойств углекислого газа, проведение качественныхреакций на карбонат и силикат-ионы и изучение признаков их протекания,ознакомление с продукцией силикатной промышленности, решениеэкспериментальных задач по теме«Важнейшие неметаллы и их соединения».Металлы и их соединения.Общая характеристика химических элементов - металлов на основании их
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положения в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева истроения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическаякристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов.Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения металлов.Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы(сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности.Щелочные металлы: положение в Периодической системе химическихэлементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе.Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды игидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их соединений.Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодическойсистеме химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождениев природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшиесоединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы еёустранения.Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химическиесвойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия.Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химическиесвойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли соли железа (II) и железа (III), ихсостав, свойства и получение.Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, ихфизическими свойствами, изучение результатов коррозии металлов (возможноиспользование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция инатрия с водой (возможно использование видеоматериалов), исследование свойствжёсткой воды, процесса горения железа в кислороде (возможно использованиевидеоматериалов), признаков протекания качественных реакций на ионы (магния,кальция, алюминия, цинка, железа (II) и железа (III), меди (II), наблюдение иописание процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция(возможно использование видеоматериалов), исследование амфотерных свойствгидроксида алюминия и гидроксида цинка, решение экспериментальных задач потеме «Важнейшие металлы и их соединения».Химия и окружающая среда.Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасноеиспользование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь прихимических ожогах и отравлениях.Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимаяконцентрация веществ (далее - ПДК). Роль химии в решении экологическихпроблем.Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавыметаллов, полимерные материалы).Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классеосуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так
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и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория,анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент,моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология,материалы.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы,радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники,диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества,газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физическиевеличины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды,Солнце.Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральныеудобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезныеископаемые, топливо, водные ресурсы.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НАУРОВНЕ ОООИзучение химии на уровне основного общего образования направлено надостижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы основного общего образованиядостигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализацииобучающихся.Личностные результаты отражают готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на её основе, в т.ч. в части:1. Патриотического воспитания:- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому инаучному наследию, понимания значения химической науки в жизни современногообщества, способности владеть достоверной информацией о передовыхдостижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности внаучных знаниях об устройстве мира и общества;2. Гражданского воспитания:- представления о социальных нормах и правилах межличностныхотношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности,готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных,
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познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебныхпроектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этойучебной деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своихтоварищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий поступков;3. Ценности научного познания:- мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции,соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основудля понимания сущности научной картины мира, представлений об основныхзакономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, ороли химии в познании этих закономерностей;- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний похимии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;- познавательной, информационной и читательской культуры, в т.ч. навыковсамостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой,доступными техническими средствами информационных технологий;- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности испособности к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, косознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;4. Формирования культуры здоровья:- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью,установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредныхпривычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимостисоблюдения правил безопасности при обращении с
химическими веществами в быту и реальной жизни;5. Трудового воспитания:- интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода,уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в т.ч. на основеприменения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальнойтраектории продолжения образования с учётом личностных интересов испособности к химии, общественных интересов и потребностей, успешнойпрофессиональной деятельности и развития необходимых умений, готовностьадаптироваться в профессиональной среде;5. Экологического воспитания:- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизнина Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасногообраза жизни, ответственного отношения к собственному физическому ипсихическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасногоповедения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью ижизни людей;- способности применять знания, получаемые при изучении химии, длярешения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровняэкологической культуры, осознания глобального характера экологических проблеми путей их решения посредством методов химии;- экологического мышления, умения руководствоваться им в
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познавательной, коммуникативной и социальной практике.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ составе метапредметных результатов выделяют значимые дляформирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип,гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), которые используются вестественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этихпредметов формировать представление о целостной научной картине мира, иуниверсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные,регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности ксамостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.Познавательные УУД:У обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД:Базовые логические действия:- умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний:раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки,устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия дляобъяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии дляклассификации химических веществ и химических реакций, устанавливатьпричинно-следственные связи между объектами изучения, строить логическиерассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), проводить выводы изаключения;- умение применять в процессе познания понятия (предметные и

метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии,преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления -химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химическойреакции - при решении учебно-познавательных задач, с учётом этих модельныхпредставлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемыхобъектов - химических веществ и химических реакций, выявлять общиезакономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемыхпроцессах и явлениях;Базовые исследовательские действия:- умение использовать поставленные вопросы в качестве инструментапознания, а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверкеправильности высказываемых суждений;- приобретение опыта по планированию, организации и проведениюученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельнопрогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе;Работа с информацией:- умение выбирать, анализировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления, получаемую из разных источников(научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия,ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и недостовернуюинформацию;
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- умение применять различные методы и запросы при поиске и отбореинформации и соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных ипознавательных задач определённого типа, приобретение опыта в областииспользования информационно-коммуникативных технологий, овладениекультурой активного использования различных поисковых систем, самостоятельновыбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графикии их комбинациями;- умение использовать и анализировать в процессе учебной иисследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности,сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды;Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие коммуникативныеУУД: - умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) посуществу обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительновыполнения предложенной задачи;- приобретение опыта презентации результатов выполнения химическогоэксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованиюсвойств веществ, учебного проекта);- заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной иисследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе
учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями,«мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериевпо оценке качества выполненной работы и другие);Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД:- умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать,осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать своюдеятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач, самостоятельно составлять или корректироватьпредложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом полученияновых знаний об изучаемых объектах - веществах и реакциях, оцениватьсоответствие полученного результата заявленной цели;- умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условиизаданий.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ составе предметных результатов по освоению обязательного содержания,установленного федеральной 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 новыхситуациях. 8 КЛАСС
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К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированыследующие предметные результаты по химии:- раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула,химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная инеоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса,количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента всоединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль,электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификацияреакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакцииобмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома,электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь,полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион,раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе;- иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применятьэти понятия при описании веществ и их превращений;- использовать химическую символику для составления формул веществ иуравнений химических реакций;- определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях,степень окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ копределённому классу соединений по формулам, вид химической связи(ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева:демонстрировать понимание периодической зависимости свойств химическихэлементов от их положения в Периодической системе, законов сохранения массывеществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро,описывать и характеризовать табличную форму Периодической системыхимических элементов: различать понятия «главная подгруппа (A- группа)» и«побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотноситьобозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химическихэлементов Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомовхимических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов ираспределение их по электронным слоям);- классифицировать химические элементы, неорганические вещества,химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, потепловому эффекту);- характеризовать (описывать) общие химические свойства веществразличных классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравненийсоответствующих химических реакций;- прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественногосостава, возможности протекания химических превращений в различных условиях;- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долювещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции;- применять основные операции мыслительной деятельности - анализ исинтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление
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причинно-следственных связей - для изучения свойств веществ и химическихреакций, естественно-научные методы познания - наблюдение, измерение,моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);- следовать правилам пользования химической посудой и лабораторнымоборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению исобиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлениюрастворов с определённой массовой долей растворённого вещества, планировать ипроводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей икислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие).
9 КЛАССК концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированыследующие предметные результаты по химии:- раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент,атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество,валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция,химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор,электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного

обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции,окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окислениеи восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная,ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы,скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДКвещества;- иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применятьэти понятия при описании веществ и их превращений;- использовать химическую символику для составления формул веществ иуравнений химических реакций;- определять валентность и степень окисления химических элементов всоединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому классусоединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная,металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химическойформуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, типкристаллической решётки конкретного вещества;- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева идемонстрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную формуПериодической системы химических элементов: различать понятия«главная подгруппа (A-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые ибольшие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в периодическойтаблице, с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электроннымслоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и ихсоединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения ихатомов;
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- классифицировать химические элементы, неорганические вещества,химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, потепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов);- характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойствапростых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных иионных уравнений соответствующих химических реакций;- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей исолей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравненияреакций, подтверждающих существование генетической связи между веществамиразличных классов;- раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакцийпосредством составления электронного баланса этих реакций;- прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения,возможности протекания химических превращений в различных условиях;- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долювещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции;- соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторнымоборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с
инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению исобиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа);- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различныхвеществ: распознавать опытным путём хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-,силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученныхметаллов, присутствующие в водных растворах неорганических веществ;- применять основные операции мыслительной деятельности - анализ исинтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей - для изучения свойств веществ и химических реакций,естественно-научные методы познания - наблюдение, измерение, моделирование,эксперимент (реальный и мысленный).
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2.1.19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» (УГЛУБЛЕННЫЙУРОВЕНЬ)
Рабочая программа учебного предмета «Химия» (углубленный уровень)составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программойучебного предмета «Химия» (углубленный уровень) Федеральнойобразовательной программы ООО.Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углубленный уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно -программа по химии, химия) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по химии.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по химии основного общего образования (углублённый уровень)составлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, представленных вФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания.Программа по химии разработана с целью оказания методической помощиучителю в создании рабочей программы по учебному предмету.Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, определяетобязательное предметное содержание, его структуру по разделам и темам,распределение по классам, рекомендуемую последовательность изучения химии сучетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,возрастных особенностей обучающихся. В программе по химии учитываютсявозможности учебного предмета в реализации требований к планируемымличностным, метапредметным и предметным результатам обучения и вформировании основных видов учебно-познавательной деятельностиобучающегося по освоению учебного содержания.Изучение химии на уровне основного общего образования ориентировано наобщекультурную подготовку, необходимую для выработки мировоззренческихориентиров, развития интеллектуальных способностей и интересов обучающихся,на продолжение обучения на уровне среднего общего образования.Знание химии служит основой для формирования мировоззренияобучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную рольиграют формируемые химией представления о превращениях энергии и веществ вприроде, о путях решения глобальных проблем устойчивого развития человечества- сырьевой, энергетической, продовольственной проблем, проблемы экологическойбезопасности, проблем здравоохранения.Изучение химии:- способствует реализации возможностей для саморазвития иформирования культуры личности обучающихся, их общей и функциональнойграмотности;
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- вносит вклад в формирование мышления и творческих способностейобучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности,экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как вповседневной жизни, так и в профессиональной деятельности;- знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основыпредставлений о единстве природы и человека, является ключевым этапом вформировании естественно-научной грамотности обучающихся;- способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическоеобразование обучающихся.Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификойсодержания предмета, который является педагогически адаптированнымотражением определенного этапа развития химии.Углублённый курс химии основного общего образования ориентирован наосвоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основнеорганической химии, основополагающих представлений общей химии иотдельных значимых понятий органической химии.Структура содержания программы по химии сформирована на основесистемного подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятийо химическом элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обеэти системы организованы по принципу последовательного развития знаний наоснове теоретических представлений разного уровня: атомно-молекулярной теориикак основы всего естествознания; Периодического закона Д.И. Менделеева какосновного закона химии; учения о строении атома и химической связи;представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах; охимической кинетике и термодинамике.В основу теоретических знаний положены эмпирически полученные факты.Теоретические знания развиваются последовательно от одного уровня к другому иобеспечивают обучающимся возможность объяснять и прогнозировать свойства,строение и области практического применения изучаемых веществ.Освоение содержания программы по химии происходит с использованиемзнаний из ранее изученных учебных предметов: окружающий мир, биология,физика, математика, география, технология, история.Программа основного общего образования по химии (углублённый уровень)ориентирована на сохранение фундаментального характера образования,специфики учебного предмета и обеспечение успешного обучения на следующемуровне образования. В программе по химии реализуется развивающая ипрактическая направленность обучения химии, дифференциация обучения,включающая профильную подготовку обучающихся и последующеесамоопределение в выборе направления обучения в профильных классах.Углублённое изучение химии способствует реализации задачпрофессиональной ориентации и направлено на предоставление возможностикаждому обучающемуся проявить свои интеллектуальные и творческие



615

способности при изучении учебного предмета, необходимые для продолженияобразования и дальнейшей трудовой деятельности.Программа по химии (углублённый уровень) предназначена дляиспользования в образовательных организациях, реализующих программыдифференцированного (углублённого, профильного) изучения отдельных учебныхпредметов на уровне основного общего образования.Образовательные функции химии, изучаемой на углубленном уровне,реализуются в процессе формирования знаний основ химической науки какобласти современного естествознания, области практической деятельностичеловека и одного из компонентов мировой культуры. Задача учебного предметасостоит в формировании системы химических знаний - важнейших фактов,понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщениймировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научным методампознания при изучении веществ и химических реакций, формировании и развитиипознавательных умений и способов деятельности и их применении в учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правилбезопасного обращения с веществами в повседневной жизни.Цели изучения химии отражают направленность обучения на развитие исаморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры.Изучение химии направлено на достижение следующих целей:- формирование интеллектуально развитой личности, готовой ксамообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений,способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни;- формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира, как основы для понимания химической стороны явленийокружающего мира, освоение языка науки;- приобщение обучающихся к самостоятельной познавательной иисследовательской деятельности, к научным методам познания, формированиемотивации и развитие способностей к изучению химии;- формирование общей функциональной и естественно-научнойграмотности, в т.ч. умений объяснять и оценивать явления окружающего мира,используя знания и опыт, полученные при изучении химии, применять их прирешении проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности;развитие у обучающихся интереса к изучению химии и сферам деятельности,связанным с химией, мотивация к осознанному выбору соответствующего профиляи направленности дальнейшего обучения;- осознание ценности химических знаний в жизни человека, повышениеуровня экологической культуры, неприятие действий, приносящих вредокружающей среде и здоровью людей;- приобретение обучающимися опыта самопознания, ключевых навыков(ключевых компетенций), необходимых для различных видов деятельности.
Место учебного предмета «Химии (углубленный уровень)» в учебномпланеВ 8 и 9 классах на углублённое изучение учебного предмета «Химия»
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отведено по 102 часа (3 часа в неделю) или 136 часов (4 часа в неделю), то есть 2часа в неделю за счёт обязательной части ООП ООО и 1 - 2 часа за счёт части ООПООО, формируемой участниками образовательных отношений. Всего 204(272) часа за два года обучения.
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)»

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕПервоначальные химические понятия.Химия - важная область естествознания и практической деятельностичеловека. Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Краткие сведения обистории возникновения и развития химии. Химия в системе наук. Тела и вещества.Физические и химические свойства веществ. Агрегатные состояния веществ.Понятие о теоретических и эмпирических методах познания в естественныхнауках. Представления о научном познании на эмпирическом уровне: наблюдение,измерение, эксперимент, моделирование, вычисление. Представления о научномпознании на теоретическом уровне: научные факты, проблема, гипотеза, теория,закон.Язык химии. Источники химической информации.Понятие о методах работы с химическими веществами. Оборудованиешкольной химической лаборатории. Правила безопасного обращения с веществамии лабораторным оборудованием.Чистые вещества и смеси. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть,природные воды, горные породы и минералы. Понятие о гомогенных игетерогенных смесях. Способы разделения смесей. Очистка веществ.Вещества и химические реакции. Атомы и молекулы. Химические элементы.Символы химических элементов. Простые и сложные вещества. Металлы инеметаллы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Законпостоянства состава веществ. Определение валентности элементов по формуламбинарных соединений и составление формул бинарных соединений по валентностиэлементов. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса.Массовая доля химического элемента в соединении. Нахождение простейшейформулы вещества по массовым долям элементов.Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества,массы и числа структурных единиц вещества. Расчеты по формулам химическихсоединений. Молярная масса смеси веществ. Мольная доля химического элементав соединении. Нахождение простейшей формулы вещества по мольным долямэлементов.Физические и химические явления. Химическая реакция и ее признаки.Условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ.Атомно-молекулярная теория. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова.Химические уравнения. Типы химических реакций (соединения, разложения,замещения, обмена). Расчеты по химическим уравнениям.
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Экспериментальное изучение веществ и явлений. Знакомство с химическойпосудой, с правилами работы в лаборатории и приемами обращения слабораторным оборудованием. Изучение и описание физических свойств образцовнеорганических веществ - металлов и неметаллов. Наблюдение физических(плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсацияводы) и химических (горение свечи, прокаливание медной проволоки,взаимодействие соды или мела с соляной кислотой) явлений. Ознакомление собразцами веществ количеством 1 моль. Наблюдение и описание признаковпротекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие сернойкислоты с хлоридом бария, получение и разложение гидроксида меди (И) принагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II). Изучение способовразделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция,хроматография), проведение очистки поваренной соли. Наблюдение и описаниеопытов, иллюстрирующих закон сохранения массы.Важнейшие представители неорганических веществ.Представления о газах. Воздух - смесь газов. Состав воздуха. ЗаконАвогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Определениеотносительной молекулярной массы газообразного вещества по известнойотносительной плотности. Объёмные отношения газов при химических реакциях.Кислород - элемент и простое вещество. Нахождение кислорода в природе,физические и химические свойства (реакции горения и окисления). Процессыокисления в живой природе. Оксиды. Применение кислорода. Способы получениякислорода в лаборатории и промышленности. Понятие о катализаторе. Круговороткислорода в природе. Озон - аллотропная модификация кислорода. Озоновый слой,его значение для живых организмов. Разрушение озонового слоя.Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- иэндотермические реакции. Топливо. Использование угля и метана в качестветоплива. Загрязнение воздуха. Понятие о парниковом эффекте.Водород - элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе,физические и химические свойства, применение, способы получения. Понятие окислотах и солях. Использование водорода в качестве топлива.Вода. Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы.Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Факторы,влияющие на растворимость твердых и газообразных веществ. Способы выраженияконцентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярнаяконцентрация. Роль растворов в природе и в жизни человека.Химические свойства воды. Понятие об основаниях. Понятие обиндикаторах. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана иочистка природных вод.Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификацияоксидов: солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и
несолеобразующие. Международная номенклатура оксидов. Тривиальные названияоксидов. Физические и характерные химические свойства оксидов (взаимодействиес водой, с кислотами и основаниями, с другими оксидами). Получение оксидов.Понятие о гидроксидах - основаниях и кислородсодержащих кислотах.
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Кислоты. Классификация кислот. Международная номенклатура и тривиальныеназвания кислот. Физические и химические свойства кислот (взаимодействие сметаллами, с оксидами металлов, основаниями и солями). Ряд активности металловН.Н. Бекетова. Получение кислот. Кислоты в природе, применение важнейшихкислот.Основания. Классификация оснований: щелочи и нерастворимые основания.Международная номенклатура оснований. Тривиальные названия оснований.Щелочи, их свойства (взаимодействие с кислотными оксидами, кислотами исолями) и способы получения. Нерастворимые основания, их свойства(взаимодействие с кислотами) и способы получения. Амфотерность. Понятие обамфотерных гидроксидах (на примере гидроксидов цинка и алюминия):химические свойства (взаимодействие с кислотами и щелочами) и получение.Соли (средние, кислые, основные, двойные). Международная номенклатурасолей. Тривиальные названия солей. Физические и характерные химическиесвойства на примере средних солей. Получение солей.Генетическая связь между классами неорганических соединений.Экспериментальное изучение веществ и явлений: количественное определениесодержания кислорода в воздухе; получение, собирание, распознавание и изучениесвойств кислорода; наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условийвозникновения и прекращения горения; ознакомление с образцами оксидов иописание их свойств; получение, собирание, распознавание и изучение свойствводорода (горение); взаимодействие водорода с оксидом меди (И); исследованиеособенностей растворения веществ с различной растворимостью; приготовлениерастворов с определенной массовой долей растворенного вещества; приготовлениерастворов с определенной молярной концентрацией растворенного вещества;взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием); определение растворовкислот и щелочей с помощью индикаторов; исследование образцов неорганическихвеществ различных классов; изучение взаимодействия оксида меди (II) с растворомсерной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получениенерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли;взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; решениеэкспериментальных задач по теме«Основные классы неорганических соединений».Периодический закон и Периодическая система химических элементовД.И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь.Окислительновосстановительные реакции.Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах(семействах) сходных элементов: щелочных и щелочноземельных
металлах, галогенах, инертных (благородных) газах. Элементы, которые образуютамфотерные оксиды и гидроксиды.Периодический закон. Открытие Периодического закона. Периодическаясистема химических элементов Д.И. Менделеева. Короткопериодная идлиннопериодная формы таблицы «Периодическая система химических элементовД.И. Менделеева». Периоды и группы (А- и Б-группы).Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Радиоактивность.
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Электроны. Электронная орбиталь. Энергетические уровни и подуровни атома: S-,р-, d-орбитали. Электронные конфигурации и электронно-графические формулыатомов. Физический смысл порядкового номера, номера периода и группыэлемента. Строение электронных оболочек атомов первых 20 химическихэлементов Периодической системы Д.И. Менделеева: распределение электронов поэнергетическим уровням, подуровням и орбиталям. Физический смыслПериодического закона.Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов,металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. Изменениекислотно-основных свойств соединений химических элементов в периодах игруппах. Характеристика химического элемента по его положению вПериодической системе Д.И. Менделеева.Значение Периодического закона и Периодической системы химическихэлементов для развития науки и практики. Д.И. Менделеев - ученый и гражданин.Электроотрицательность химических элементов. Химическая связь. Видыхимической связи: ковалентная полярная связь, ковалентная неполярная связь,ионная связь. Механизмы образования ковалентной и ионной связи. Электронные иструктурные формулы веществ. Катионы и анионы.Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток:ионная, атомная, молекулярная и их характеристики.Степень окисления. Определение степеней окисления атомов в бинарныхсоединениях. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления ивосстановления. Окислители и восстановители. Составление уравнений простыхокислительно-восстановительных реакций и расстановка в них коэффициентовметодом электронного баланса.Экспериментальное изучение веществ и явлений:- ознакомление с образцами металлов и неметаллов;- моделирование строения молекул при помощи рисунков, моделей,электронных и структурных формул;- проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения).Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классеосуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, таки понятий, принятых в отдельных естественных науках.Общие естественно-научные понятия: явление (процесс), научный факт,гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, периодичность,
наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель.Физика: явления природы, физические явления, вещество, тело, физическиевеличины, единицы измерения, объём, масса, агрегатные состояние вещества, атом,электрон, протон, нейтрон, ион, молекула, строение газов, жидкостей и твердых(кристаллических) тел, электрический заряд, количество теплоты.Биология: биосфера, фотосинтез, процессы обмена веществ.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезныеископаемые, топливо, водные ресурсы.
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Технология: техносфера, производство, химические технологии, сырье,конструкционные материалы.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕВещество и химическая реакция.Повторение и углубление знаний основных разделов курса 8 класса.Строение атомов. Свойства атомов химических элементов, их количественные икачественные характеристики (радиус, электроотрицательность, энергияионизации). Последовательность заполнения электронных орбиталей атомов малыхпериодов. Особенности заполнения электронных орбиталей атомов большихпериодов. Периодическая система химических элементов в свете представлений остроении атома. Степень окисления и валентность. Представление опериодической зависимости свойств химических элементов(электроотрицательность, окислительно-восстановительные свойства, кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов) от строения атома.Строение вещества. Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии.Виды химической связи: ионная, ковалентная (неполярная, полярная); обменный идонорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи.Межмолекулярные взаимодействия (водородная связь, силы Ван-дер-Ваальса). Типы кристаллических решеток - атомная, ионная, металлическая,молекулярная - и особенности их строения. Зависимость свойств вещества от типакристаллической решетки и вида химической связи.Основные закономерности протекания химических реакций. Классификацияхимических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих вреакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисленияхимических элементов, по обратимости, по участию катализатора, по агрегатномусостоянию реагирующих веществ).Элементы химической термодинамики. Энергетика химических реакций.Тепловой эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции,термохимические уравнения. Закон Гесса и его следствия. Вычисления потермохимическим уравнениям.Понятие о скорости химической реакции. Закон действующих масс.Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Энергия активации.Понятие о катализе. Ферменты. Ингибиторы.Понятие об обратимых и необратимых химических реакциях. Понятие о

химическом равновесии, принцип Ле Шателье. Условия смещения химическогоравновесия. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия.Прогнозирование возможности протекания химических превращений вразличных условиях на основе представлений об изученных элементах химическойкинетики и термодинамики.Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно -восстановительные свойства химических элементов, зависимость от степениокисления. Важные окислители и восстановители. Перманганат калия(характеристика). Составление уравнений окислительно-восстановительныхреакций с использованием метода электронного баланса.
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Электролитическая диссоциация. Химические реакции в растворах. Теорияэлектролитической диссоциации. Растворение как физико-химический процесс.Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Электролиты и неэлектролиты. Катионы,анионы. Механизм диссоциации веществ с различным видом химической связи.Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации, константа диссоциации.Ионное произведение воды. Водородный показатель. Индикаторы.Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей.Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена.Молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. Свойствакислот, оснований и солей в свете представлений об электролитическойдиссоциации. Качественные реакции на ионы.Гидролиз солей. Ионные уравнения гидролиза солей. Характер среды вводных растворах солей.Экспериментальное изучение веществ и явлений:- ознакомление с моделями кристаллических решеток неорганическихвеществ - металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлориданатрия);- исследование зависимости скорости химической реакции от воздействияразличных факторов;- опыты, иллюстрирующие обратимость химических реакций;- исследование электропроводности растворов, процесса диссоциациикислот, щелочей и солей;- проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакцийионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды);- применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) дляопределения характера среды в растворах кислот, оснований и солей;- проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения);- распознавание неорганических веществ с помощью качественных реакцийна ионы;- решение экспериментальных задач по темам: «Окислительно-восстановительные реакции», «Г идролиз солей», «Электролитическаядиссоциация».Неметаллы и их соединения.
Общая характеристика неметаллов. Особенности строения атомовхимических элементов, простых веществ, аллотропия. Окислительно-восстановительные свойства неметаллов. Сравнительная характеристикасоединений неметаллов.Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов,характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ- галогенов. Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами,неметаллами, водой, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химическиесвойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на организмчеловека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. Понятие окислородсодержащих кислотах хлора и их солях.
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WIA-группы. Особенности строения атомов, характерные степени окисления.Строение и физические свойства простых веществ - кислорода и серы.Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы(взаимодействие с неметаллами, металлами, концентрированными азотной исерной кислотами). Сероводород, строение, физические и химические свойства(кислотные и восстановительные свойства). Оксиды серы как представителикислотных оксидов. Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота, физические ихимические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические).Соли серной кислоты. Химические реакции, лежащие в основе промышленногоспособа получения серной кислоты. Представления о химическом производстве исвязанных с ним профессиях. Применение серной кислоты и сульфатов.Качественные реакции на сульфит-, сульфид- и сульфат- анионы. Нахождение серыи ее соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей средысоединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха), способы егопредотвращения.Общая характеристика элементов VA-группы. Особенности строения атомов,характерные степени окисления.Азот, распространение в природе, физические и химические свойства(взаимодействие с металлами, водородом, кислородом). Круговорот азота вприроде. Аммиак, его физические и химические свойства (окисление, основныесвойства водного раствора), применение и получение в лаборатории ипромышленности. Ион аммония, донорно-акцепторный механизм его образования.Соли аммония, их физические и химические свойства (разложение ивзаимодействие со щелочами), применение. Качественная реакция на ионыаммония. Оксиды азота (I, II, III, IV, V). Азотистая кислота. Азотная кислота, ееполучение, физические и химические свойства (общие как представителя классакислот и специфические), применение. Химические реакции, лежащие в основеполучения азотной кислоты в промышленности. Нитраты и нитриты. Качественныереакции на нитрат- и нитрит-анионы. Химическое загрязнение окружающей средысоединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоемов).Фосфор, аллотропные модификации фосфора (белый и красный фосфор),физические и химические свойства (взаимодействие с металлами, кислородом,галогенами, концентрированными азотной и серной кислотами). Оксиды
фосфора (III, V), фосфорная кислота, физические и химические свойства,получение. Качественная реакция на фосфат-ионы. Представления о галогенидахфосфора (III, V).Понятие о минеральных удобрениях. Азотные, фосфорные, комплексныеудобрения. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота ифосфора.Общая характеристика элементов IVA-группы. Особенности строенияатомов, характерные степени окисления.Углерод, аллотропные модификации (графит, алмаз, фуллерен, графен,нанотрубки), физические и химические свойства простых веществ (взаимодействиес металлами, неметаллами, концентрированными азотной и серной кислотами).Понятие об адсорбции. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их



623

физические и химические свойства, действие на живые организмы, получение иприменение. Экологические проблемы атмосферы, связанные с оксидом углерода(IV). Угольная кислота и ее соли, их физические и химические свойства, получениеи применение. Карбонаты, гидрокарбонаты, их свойства. Качественная реакция накарбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности исельском хозяйстве.Первоначальные понятия об органических веществах как о соединенияхуглерода: углеводороды (метан, этан, этилен, ацетилен), этанол, глицерин,уксусная кислота. Природные источники углеводородов (уголь, природный газ,нефть), продукты их переработки, их роль в быту и промышленности. Понятие обиологически важных органических веществах - жирах, белках, углеводах - и ихроли в жизни человека. Единство органических и неорганических соединений.Кремний, его физические и химические свойства (взаимодействие сметаллами, кислородом, углеродом, галогенами), получение и применение. Ролькремния в природе и технике. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота, силикаты:физические и химические свойства, получение и применение в быту ипромышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент,бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования строительныхматериалов в повседневной жизни.Бор. Особенности строения атома. Общие представления о физических ихимических свойствах. Борная кислота.Экспериментальное изучение веществ и явлений:- ознакомление с образцами природных хлоридов (галогенидов);проведение опытов, отражающих физические и химические свойства галогенов иих соединений;- изучение свойств соляной кислоты;- проведение качественных реакций на хлорид-, бромид- и иодид-ионы инаблюдение признаков их протекания;- ознакомление с образцами серы и ее природных соединений;- наблюдение процесса обугливания сахара под действиемконцентрированной серной кислоты;- изучение химических свойств разбавленной серной кислоты;
проведение качественных реакций на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы инаблюдение признаков их протекания;- ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений,образцами азотных и фосфорных удобрений;- получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака,изучение свойств солей аммония;- проведение качественных реакций на ион аммония, нитрит-, нитрат- ифосфат- ионы и изучение признаков их протекания;- изучение взаимодействия концентрированной азотной кислоты с медью,свойств фосфорной кислоты и ее солей;- ознакомление с моделями кристаллических решеток алмаза, графита ифуллерена, с процессом адсорбции растворенных веществ активированным углем иустройством противогаза;
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- получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа;проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучениепризнаков их протекания;- изучение взаимных превращений карбонатов и гидрокарбонатов;ознакомление с образцами природных карбонатов и силикатов, с продукциейсиликатной промышленности;- решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и ихсоединения».Металлы и их соединения.Общие свойства металлов. Общая характеристика химических элементов- металлов на основании их положения в Периодической системе химическихэлементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Металлы А- и Б-групп. Строениепростых веществ - металлов. Металлическая связь и металлическаякристаллическая решетка (примитивная кубическая, объёмно-центрированнаякубическая, гранецентрированная кубическая, гексагональнаяплотноупакованная).Зависимость физических свойств металлов от строения кристаллов.Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие химические свойстваметаллов. Общие способы получения металлов, металлургия. Электролизрасплавов и растворов солей как один из способов получения металлов. Понятие окоррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь,чугун, дюралюминий, бронза). Применение металлов и сплавов в быту ипромышленности.Металлы А-групп.Щелочные металлы: положение в Периодической системе химическихэлементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе.Физические и химические свойства (на примере натрия и калия), получение.Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и ихсоединений. Биологическая роль натрия и калия.Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодическойсистеме химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождениев природе. Физические и химические свойства магния и
кальция. Важнейшие соединения кальция и магния (оксид, гидроксид, соли),свойства, применение. Жесткость воды и способы ее устранения. Круговороткальция в природе.Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химическиесвойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия.Применение алюминия и его сплавов.Металлы Б-групп.Общая характеристика металлов Б-групп (побочных подгрупп): положение вПериодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, особенностистроения атомов. Явление «провала» электрона на примере строения атомов хрома,меди, серебра. Валентные состояния атомов d- элементов, степени окисленияатомов в соединениях. Зависимость кислотно- основных свойств оксидов и
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гидроксидов металлов от значения степени окисления элемента в соединении (напримере соединений хрома). Первоначальные представления о комплексныхсоединениях.Медь и серебро: строение атомов, степени окисления. Общие краткиепредставления о физических и химических свойствах простых веществ(взаимодействие с кислотами-окислителями), об их оксидах, гидроксидах и солях,их применении. Представления об аммиачных комплексах серебра и меди.Качественные реакции на катионы меди (2+) и серебра.Цинк: строение атома, степень окисления. Характеристика физических ихимических свойств, применение, амфотерные свойства оксида и гидроксида.Качественные реакции на катионы цинка.Железо: строение атома, степени окисления. Нахождение в природе.Физические и химические свойства железа, применение. Биологическая рольжелеза. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства иполучение. Качественные реакции на катионы железа (2+) и железа (3+). Чугун исталь - сплавы железа. Производство чугуна и стали. Экологические проблемы,связанные с металлургическими производствами.Экспериментальное изучение веществ и явлений:ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами;моделирование металлической кристаллической решетки; изучениевзаимодействия металлов с водой, с растворами солей и кислот, исследованиепроцессов электролиза растворов хлорида меди (II) и иодида калия, коррозииметаллов; изучение особенностей взаимодействия оксидов кальция и натрия сводой, их гидроксидов - с оксидом углерода (IV) и кислотами; изучение свойствкарбонатов и гидрокарбонатов кальция, жесткой воды; изучение процессовполучения гидроксидов железа, их химических свойств; изучение признаковпротекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка,железа (2+) и железа (3+), меди (2+); наблюдение и описание окрашивания пламениионами натрия, калия и кальция; исследование амфотерных свойств гидроксидаалюминия, гидроксида хрома(III) и гидроксида цинка; решение экспериментальных задач по теме«Важнейшие металлы и их соединения».
Химия и окружающая среда.Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Важнейшие веществаи материалы, области их применения. Безопасное использование веществ ихимических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах иотравлениях.Новые материалы и технологии. Принципы «зеленой химии».Основы экологической грамотности. Химия и здоровье. Значение изучаемыххимических элементов и их соединений для функционирования организмачеловека. Понятие о здоровом образе жизни.Химическое загрязнение окружающей среды. Экологические проблемы,связанные с соединениями углерода, азота, серы, тяжелых металлов. Понятие оПДК. Роль химии в решении экологических проблем.Экспериментальное изучение веществ и явлений: ознакомление с образцами
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материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы), определениекислотности природных вод, моделирование процесса образования кислотногодождя, изучение его воздействия на материалы.Повторение и обобщение знаний основных разделов курсов 8-9 классов.Периодический закон и Периодическая система химических элементов всвете представлений о строения атома. Закономерности в изменении свойствхимических элементов и их соединений в периодах и группах.Строение вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Видыхимической связи. Зависимость свойств вещества от типа кристаллическойрешетки и вида химической связи.Классификация химических реакций по различным признакам.Прогнозирование возможности протекания химических превращений в различныхусловиях на основе представлений химической кинетики и термодинамики.Химические реакции в растворах. Гидролиз солей. Реакции окисления-восстановления. Электролиз.Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений обэлектролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях.Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классеосуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, таки понятий, принятых в отдельных естественных науках.Общие естественно-научные понятия: явление (процесс), научный факт,гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, периодичность,наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, технология,материалы.Физика: вещество, тело, физические величины, единицы измерения, масса,объём, количество теплоты, атомы и молекулы, агрегатные состояние вещества,строение газов, жидкостей и твердых (кристаллических) тел, кристаллическаярешетка, электрон, ядро атома, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, кванты,радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-излучение,
электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, солнечныйспектр, разложение белого света в спектр.Биология: экосистема, биосфера, фотосинтез, процессы обмена веществ,минеральные удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезныеископаемые, топливо, водные ресурсы, планета Земля.Технология: строительные технологии, сельскохозяйственные технологии,технологии электронной промышленности, нанотехнологии.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НАУРОВНЕ ОООИзучение химии на уровне основного общего образования направлено надостижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов освоения содержания учебного предмета.
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ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы основного общего образованиядостигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательнойдеятельности образовательной организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, саморазвития и социализации обучающихся.Личностные результаты отражают готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на ее основе, в т.ч. в части:1. Патриотического воспитания:- проявление ценностного отношения к отечественному культурному,научному и историческому наследию, понимание значения химической науки итехнологии в жизни современного общества, в развитии экономики России исвоего региона;2. Гражданского воспитания:- представление о социальных нормах и правилах межличностныхотношений в коллективе, проявление коммуникативной культуры в разнообразнойсовместной деятельности;- стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе учебной ивнеучебной деятельности;- готовность оценивать свое поведение и поступки своих товарищей спозиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий
поступков;3. Формирования ценности научного познания:- мировоззренческие представления о веществе и химической реакции,соответствующие современному уровню развития науки и необходимые дляпонимания сущности научной картины мира;- осознание ценности научного познания для развития каждого человека ипроизводительных сил общества в целом, роли и места науки «Химия» в системенаучных представлений о закономерностях развития природы, взаимосвязяхчеловека с природной и технологической средой;- познавательная мотивация и интерес к обучению, готовность испособность к саморазвитию и самообразованию, к исследовательскойдеятельности, к осознанному выбору направления и уровня дальнейшего обучения;4. Воспитания культуры здоровья:- осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью,установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредныхпривычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимостисоблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами вучебных и жизненных ситуациях;5. Трудового воспитания:- формирование ценностного отношения к трудовой деятельности какестественной потребности человека и к исследовательской деятельности каквысоко востребованной в современном обществе;
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- развитие интереса к профессиям, связанным с химией, в т.ч. к профессиямнаучной сферы, осознание возможности самореализации в этой сфере;6. Экологического воспитания:- осознание необходимости отношения к природе как источнику жизни наЗемле, основе ее существования;- повышение уровня экологической культуры: приобретение опытапланирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающейсреды; осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения; способность применять знания, получаемые при изучении химии, длярешения задач, связанных с окружающей средой; активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина ипотребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальнойсред; готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты обучающихся, освоивших программу по химииосновного общего образования, включают:

- усвоение междисциплинарных (межпредметных) понятий, отражающихматериальное единство мира и процесс познания (вещество, свойство, энергия,явление, научный факт, закономерность, гипотеза, закон, теория, наблюдение,измерение, исследование, эксперимент и другие);- овладение универсальными учебными действиями (познавательными,коммуникативными, регулятивными), важными для повышения эффективностиосвоения содержания учебного предмета, формирования компетенций, а такжепроектно-исследовательской деятельности обучающихся в курсе химии;- способность их использовать в учебной, познавательной и социальнойпрактике.Познавательные УУДОвладение познавательными УУД включает:Базовые логические действия:- умения использовать приемы логического мышления при освоении знаний:раскрывать смысл химических понятий (выделять их существенные признаки,устанавливать взаимосвязь с другими понятиями); анализировать, сравнивать,обобщать, выбирать основания для классификации и систематизации химическихвеществ и химических реакций; устанавливать причинно-следственные связимежду объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные,дедуктивные, по аналогии); предлагать критерии и выявлять общиезакономерности и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; проводитьвыводы и заключения; умения применять в процессе познания понятия(предметные и метапредметные), символические (знаковые) модели, используемыев химии, преобразовывать модельные представления - химический знак (символэлемента), химическая формула и уравнение химической реакции - при решенииучебных задач; с учетом этих модельных представлений характеризоватьизучаемые химические вещества и химические реакции.
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Базовые исследовательские действия (методы научного познания веществ иявлений):- умения применять методы научного познания веществ и явлений наэмпирическом и теоретическом уровнях в учебной познавательной и проектно-исследовательской деятельности;- умения использовать поставленные вопросы в качестве инструментапознания и самостоятельно ставить вопросы; анализировать факты, выявлять иформулировать проблему, определять цель и задачи, соответствующие решениюпроблемы; предлагать описательную или объяснительную гипотезу и осуществлятьее проверку; умения проводить измерения необходимых параметров, вычисления,моделирование, наблюдения и эксперименты (реальные и мысленные),самостоятельно прогнозировать результаты, формулировать обобщения и выводыпо результатам проведенного опыта, исследования, составлять отчет о проделаннойработе;Работа с информацией:
- умения ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсыИнтернета); анализировать информацию и критически оценивать ее достоверностьи непротиворечивость, отбирать и интерпретировать информацию, значимую длярешения учебной задачи; умения применять различные методы иформулировать запросы при поиске и отборе информации, необходимой длявыполнения учебных задач; использовать информационно коммуникативныетехнологии и различные поисковые системы; самостоятельно выбиратьоптимальную форму представления информации (схемы, графики, диаграммы,таблицы, рисунки и другие формы); умения использовать научный язык в качествесредства работы с химической информацией; применять межпредметные(физические и математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры,номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средстванаглядности.Коммуникативные УУДОвладение коммуникативными УУД включает:Общение (письменная и устная коммуникация):- представлять полученные результаты познавательной деятельности вустных и письменных текстах;- публично выступать с презентацией результатов выполнения химическогоэксперимента (исследовательской лабораторной или практической работы,учебного проекта);- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по обсуждаемой теме ивысказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполненияпредложенной задачи.Учебное сотрудничество (групповая коммуникация):- участвовать в групповых формах работы: планировать организациюсовместной работы, определять свою роль, распределять задачи между членамигруппы;- выполнять свою часть работы, координировать свои действия с
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действиями других членов команды, определять критерии по оценке качествавыполненной работы;- решать возникающие проблемы на основе учета общих интересов исогласования позиций, участвовать в обсуждении, обмене мнениями,«мозговом штурме» и других формах взаимодействия.Регулятивные УУДОвладение регулятивными УУД включает развитие самоорганизации,самоконтроля, самокоррекции, в т.ч.:- умение решать учебные и исследовательские задачи: самостоятельновыбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенныхкритериев), планировать свою работу при решении учебной или исследовательскойзадачи;- на основе полученных результатов формулировать обобщения и выводы,прогнозировать возможное развитие процессов;- анализировать результаты: соотносить свои действия с планируемымирезультатами, осуществлять самоконтроль деятельности; корректировать своюдеятельность на основе самоанализа и самооценки.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы по химии основного общегообразования на углубленном уровне имеют общее содержательное ядро спредметными результатами базового уровня, согласованы между собой, чтопозволяет реализовывать углубленное изучение как в рамках отдельных классов,так и в рамках реализации индивидуальных образовательных траекторий, в т.ч.используя сетевое взаимодействие организации. По завершении реализациипрограммы углубленного уровня обучающиеся смогут детальнее освоить материал,овладеть расширенным кругом понятий и методов, решать задачи более высокогоуровня сложности.Предметные результаты включают:освоение обучающимися научных знаний, умений и способов действий,специфических для предметной области «Химия»;основы научного мышления;виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных и реальных жизненныхусловиях;обеспечивают возможность успешного обучения на следующем уровнеобразования.
8 КЛАССК концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы следующиепредметные результаты изучения химии на углубленным уровне:- раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула,химический элемент, металл, неметалл, аллотропия, простое вещество, сложноевещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная
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и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доляхимического элемента в соединении, молярный объём, относительная плотностьгазов, оксид, кислота, основание, соль, амфотерный оксид, амфотерный гидроксид,химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакцииразложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермическиереакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомнаяорбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентнаясвязь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества(процентная концентрация) в растворе, молярная концентрация вещества врастворе; электроотрицательность, степень окисления, окислители ивосстановители, окисление и восстановление, окислительно-восстановительныереакции, метод электронного баланса; иллюстрировать взаимосвязь основныххимических понятий и применять эти понятия при описании веществ и ихпревращений;- использовать химическую символику для составления формул веществ иуравнений химических реакций;- определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях,степень окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ копределенному классу соединений по формулам, виды химической связи(ковалентной и ионной) в неорганических соединениях;
- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянствасостава, Периодического закона Д.И. Менделеева, атомно-молекулярной теории,закона Авогадро и его следствий, представлений о научных методах познания, вт.ч. экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изученияхимических реакций;- демонстрировать понимание периодической зависимости свойствхимических элементов от их положения в Периодической системе:- описывать и характеризовать табличную форму Периодической системыхимических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и«побочная подгруппа (Б-группа)», «малые периоды» и «большие периоды»;- соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическаясистема химических элементов Д.И. Менделеева», с числовыми характеристикамистроения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее числоэлектронов и распределение их по электронным слоям);- объяснять связь положения элемента в Периодической системе сраспределением электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталяматомов первых четырех периодов;- классифицировать химические элементы, неорганические вещества,химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, потепловому эффекту);- характеризовать (описывать) физические и химические свойства простыхи сложных веществ: кислорода, водорода, воды, общие химические свойстваоксидов, кислот, оснований и солей, генетическую связь между ними, подтверждаяпримерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций;- описывать роль кислорода, водорода и воды в природных процессах, в
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живых организмах, их применение в различных отраслях промышленности,возможное использование в современных технологиях;- объяснять и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их составаи строения, возможности протекания химических превращений в различныхусловиях;- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,молярную массу смеси, мольную долю химического элемента в соединении,массовую долю химического элемента по формуле соединения, находитьпростейшую формулу вещества по массовым или мольным долям элементов,массовую долю вещества в растворе, молярную концентрацию вещества врастворе, проводить расчеты по уравнениям химической реакции;- применять основные операции мыслительной деятельности - анализ исинтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявлениепричинно-следственных связей - для изучения свойств веществ и химическихреакций, естественно-научные методы познания - наблюдение, измерение,моделирование, эксперимент (реальный и мысленный) - для освоения учебногосодержания;- раскрывать сущность процессов окисления и восстановления, составлятьуравнения простых окислительно-восстановительных реакций
(методом электронного баланса);- устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическимиявлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснятьпричины многообразия веществ, соотносить химические знания со знаниямидругих учебных предметов;- соблюдать правила безопасной работы в лаборатории при использованиихимической посуды и оборудования, а также правила обращения с веществами всоответствии с инструкциями выполнения лабораторных опытов и практическихработ по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода),приготовлению растворов с определенной массовой долей растворенного вещества,решению экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганическихсоединений»;- демонстрировать владение основами химической грамотности,включающей умения безопасного обращения с веществами, используемыми вповседневной жизни, а также знание правил поведения в целях сбереженияздоровья и окружающей среды. 9 КЛАССК концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы следующиепредметные результаты изучения химии на углубленным уровне:- раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент,атом, молекула, ион, катион, анион, электроотрицательность, степень окисления,химическая реакция, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор;- электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакцииионного обмена, гидролиз солей, обратимые и необратимые реакции,окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окислениеи восстановление, электролиз, аллотропия, амфотерность, химическая связь
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(ковалентная, ионная, металлическая), межмолекулярные взаимодействия(водородная связь, силы Ван-дер-Ваальса), комплексные соединения,кристаллические решетки (примитивная кубическая, объёмно- центрированнаякубическая, гранецентрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная),коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, катализ, химическоеравновесие, элементы химической термодинамики как одной из теоретическихоснов химии; ПДК;- иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применятьэти понятия при описании веществ и их превращений;- использовать химическую символику для составления формул веществ иуравнений химических реакций;- определять валентность и степень окисления химических элементов всоединениях различного состава, принадлежность веществ к определенному классусоединений по формулам, виды химической связи (ковалентной, ионной,металлической) в неорганических соединениях, заряд иона по химическойформуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, типкристаллической решетки конкретного вещества;
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева идемонстрировать его понимание:- описывать и характеризовать табличную форму Периодической системыхимических элементов: различать понятия «A-группа» и «Б-группа», «малыепериоды» и «большие периоды»;- объяснять связь положения элемента в Периодической системе сраспределением электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталяматомов первых четырех периодов;- выделять общие закономерности в изменении свойств элементов и ихсоединений (кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойствоксидов и гидроксидов) в пределах малых периодов и главных подгрупп с учетомстроения их атомов;- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации, закона Гесса иего следствий, закона действующих масс, закономерностей изменения скоростихимической реакции, направления смещения химического равновесия взависимости от различных факторов;- классифицировать химические элементы, неорганические вещества,химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, потепловому эффекту, по агрегатному состоянию реагентов, по изменению степенейокисления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора);- характеризовать (описывать) общие химические свойства веществразличных классов неорганических соединений, подтверждая это описаниепримерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих химическихреакций;- составлять уравнения: электролитической диссоциации кислот, щелочей исолей; полные и сокращенные уравнения реакций ионного обмена; реакций,подтверждающих существование генетической связи между веществамиразличных классов;
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- раскрывать сущность процессов гидролиза солей посредствомсоставления кратких ионных и молекулярных уравнений реакций, сущностьокислительно-восстановительных реакций посредством составления электронногобаланса этих реакций;- предсказывать характер среды в водных растворах солей;- характеризовать (описывать) физические и химические свойства простыхвеществ (кислород, озон, графит, алмаз, кремний, бор, азот, фосфор, сера, хлор,натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо, медь, цинк, серебро) иобразованных ими сложных веществ, в т.ч. их водных растворов (аммиак,хлороводород, сероводород, оксиды углерода (II, IV), кремния (IV), азота (I, II, III,IV, V) и фосфора (III, V), серы (IV, VI), сернистая, серная, азотная, фосфорная,угольная, кремниевая кислоты, оксиды и гидроксиды металлов IA-IIA-групп,алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III));- пояснять состав, отдельные способы получения и свойства сложныхвеществ (кислородсодержащие кислоты хлора, азотистая, борная, уксуснаякислоты и их соли, галогениды кремния (IV) и фосфора (III и V), оксид и
гидроксид хрома (III), перманганат калия;- описывать роль важнейших изучаемых веществ в природных процессах,влияние на живые организмы, применение в различных отраслях экономики,использование для создания современных материалов и технологий;- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различныхвеществ, распознавать опытным путем содержащиеся в водных растворах ионы:хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-, сульфит-,сульфид-, нитрат- и нитрит-ионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния,кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка;- объяснять и прогнозировать свойства важнейших изучаемых веществ взависимости от их состава и строения, применение веществ в зависимости от ихсвойств, возможность протекания химических превращений в различных условияхна основе рассмотренных элементов химической кинетики и термодинамики;- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долювещества в растворе, мольную долю химического элемента в соединении,молярную концентрацию вещества в растворе, находить простейшую формулувещества по массовым или мольным долям элементов, проводить расчеты поуравнениям химических реакций с учетом недостатка одного из реагентов,практического выхода продукта, значения теплового эффекта реакции, определятьсостав смесей;- соблюдать правила безопасной работы в лаборатории при использованиихимической посуды и оборудования, а также правила обращения с веществами всоответствии с инструкциями выполнения лабораторных опытов и практическихработ по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислогогаза) и решению экспериментальных задач по темам курса, представлятьрезультаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков, таблиц ивыявлять эмпирические закономерности;- применять основные операции мыслительной деятельности (анализ и
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синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей) при изучении свойств веществ и химических реакций,владеть естественнонаучными методами познания (наблюдение, измерение,моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);- применять правила безопасного обращения с веществами,используемыми в повседневной жизни, правила поведения в целях сбереженияздоровья и окружающей природной среды, понимать вред (опасность) воздействияна живые организмы определенных веществ, пояснять на примерах способыуменьшения и предотвращения их вредного воздействия, значение жиров, белков,углеводов для организма человека;- использовать полученные представления о сферах профессиональнойдеятельности, связанных с наукой и современными технологиями, как основу дляпрофессиональной ориентации и для осознанного выбора химии как
профильного предмета при продолжении обучения на уровне среднего общегообразования;- участвовать во внеурочной проектно-исследовательской деятельностихимической и химико-экологической направленности, приобрести опытпроведения учебных исследований в условиях образовательных организаций, атакже организаций (центров) дополнительного образования детей.
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2.1.20. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень)составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программойучебного предмета «Биология» (базовый уровень) Федеральной образовательнойпрограммы ООО.Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная область«Естественно-научные предметы») (далее соответственно - программа побиологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по биологии.
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по биологии на уровне основного общего образования составленана основе требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а такжефедеральной рабочей программы воспитания.Программа по биологии направлена на формирование естественно- научнойграмотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностнойоснове. В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета вреализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным иметапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связейестественно-научных учебных предметов на уровне основного общегообразования.Программа по биологии включает распределение содержания учебногоматериала по классам, а также рекомендуемую последовательность изучения тем,основанную на логике развития предметного содержания с учётом возрастныхособенностей обучающихся.Программа по биологии разработана с целью оказания методической помощиучителю в создании рабочей программы по учебному предмету.В программе по биологии определяются основные цели изучения биологиина уровне основного общего образования, планируемые результаты освоенияпрограммы по биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметныепланируемые результаты даны для каждого года изучения биологии.Биология развивает представления о познаваемости живой природы иметодах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живыхсистемах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научныхпринципов человеческой деятельности в природе, закладывает основыэкологической культуры, здорового образа жизни.Целями изучения биологии на уровне основного общего образованияявляются:- формирование системы знаний о признаках и процессахжизнедеятельности биологических систем разного уровня организации;
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- формирование системы знаний об особенностях строения,жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья;- формирование умений применять методы биологической науки дляизучения биологических систем, в т.ч. организма человека;- формирование умений использовать информацию о современныхдостижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живойприроды и жизнедеятельности собственного организма;- формирование умений объяснять роль биологии в практическойдеятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранениябиосферы, последствия деятельности человека в природе;- формирование экологической культуры в целях сохранения собственногоздоровья и охраны окружающей среды.Достижение целей программы по биологии обеспечивается решениемследующих задач:- приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностяхстроения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке какбиосоциальном существе, о роли биологической науки в практическойдеятельности людей;- овладение умениями проводить исследования с использованиембиологического оборудования и наблюдения за состоянием собственногоорганизма;- освоение приёмов работы с биологической информацией, в т.ч. осовременных достижениях в области биологии, её анализ и критическоеоценивание;- воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой ксохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.
Место учебного предмета «Биологии» в учебном планеОбщее число часов, рекомендованных для изучения биологии, -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 в неделю).Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных ипрактических работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведениялабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностейобучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамкахосновного государственного экзамена по биологии.

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕБиология - наука о живой природе.Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание,
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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 другиеразделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном,животновод и другие (4-5 профессий). Связь биологии с другими науками(математика, география и другие науки). Роль биологии в познании окружающегомира и практической деятельности современного человека.Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете сбиологическими приборами и инструментами.Биологические термины, понятия, символы. Источники биологическихзнаний. Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, справочники, Интернет).Методы изучения живой природы.Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент,описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительнымиприборами.Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Методизмерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущиеметоды биологии.Лабораторные и практические работы.Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри,пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы сними.Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты)с помощью лупы и светового микроскопа.Экскурсии или видеоэкскурсии.Овладение методами изучения живой природы - наблюдением иэкспериментом.Организмы - тела живой природы.Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и еёоткрытие. Клеточное строение организмов. Цитология - наука о клетке. Клетка- наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Устройствоувеличительных приборов: лупы и микроскопа. Строение клетки под световыммикроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы,системы органов.Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессовжизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение,развитие, раздражимость, приспособленность. Организм - единое целое.Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии:
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царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды.Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и вжизни человека.Лабораторные и практические работы.Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примересамостоятельно приготовленного микропрепарата).Ознакомление с принципами систематики организмов. Наблюдение запотреблением воды растением.Организмы и среда обитания.Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная,внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенностисред обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания.Сезонные изменения в жизни организмов.Лабораторные и практические работы.Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретныхпримерах).Экскурсии или видеоэкскурсии.Растительный и животный мир родного края (краеведение).Природные сообщества.Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природныхсообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания.Производители, потребители и разрушители органических веществ вприродных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро идругие природные сообщества).Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природныхсообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Рольискусственных сообществ в жизни человека.Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон.Ландшафты: природные и культурные.Лабораторные и практические работы.Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариумаи других искусственных сообществ).Экскурсии или видеоэкскурсии.Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга идругих природных сообществ.).Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.Живая природа и человек.Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производстваи ростом численности населения. Влияние человека на живую природу в ходеистории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и воднойоболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранениябиологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники,национальные парки, памятники природы). Красная книга Российской Федерации.Осознание жизни как великой ценности.
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Практические работы.Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или напришкольной территории.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕРастительный организм.Ботаника - наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другиминауками и техникой. Общие признаки растений.Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма.Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения.Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световыммикроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии,вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей.Органы и системы органов растений. Строение органов растительногоорганизма, их роль и связь между собой.Лабораторные и практические работы.Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи.Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов).Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых илигербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий идругие растения.Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.Экскурсии или видеоэкскурсии.Ознакомление в природе с цветковыми растениями.Строение и многообразие покрытосеменных растенийСтроение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов.Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условияпрорастания семян. Подготовка семян к посеву.Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень -орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее ивнутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня.Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральныхвеществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменениекорней.Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннеестроение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Ихстроение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и почки.Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые исложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строениялиста в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа,проводящие пучки). Лист - орган воздушного питания.Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Цветки и соцветия.Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление.Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих
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растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов исемян в природе.Лабораторные и практические работы.Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примерегербарных экземпляров или живых растений.Изучение микропрепарата клеток корня.Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (накомнатных растениях).Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени,тополя и других растений).Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах).Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовоммикропрепарате).Исследование строения корневища, клубня, луковицы. Изучение строенияцветков.Ознакомление с различными типами соцветий. Изучение строения семяндвудольных растений. Изучение строения семян однодольных растений.Жизнедеятельность растительного организма. Обмен веществ у растенийНеорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки,жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения.Минеральное питание растений. Удобрения.Питание растенияПоглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению(корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы(окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизникультурных растений. Гидропоника.Фотосинтез. Лист - орган воздушного питания. Значение фотосинтеза вприроде и в жизни человека.Дыхание растенияДыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия,препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат).Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха, какпрепятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц вкожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыханиярастения с фотосинтезом.Транспорт веществ в растении.Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину.Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки,основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора(пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину.Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении(сосуды древесины) - восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья(транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних
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условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении(ситовидные трубки луба) - нисходящий ток. Перераспределение и запасаниевеществ в растении. Выделение у растений. Листопад.Рост и развитие растенияПрорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву.Развитие проростков.Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня.Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий.Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов нарост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки.Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное)размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление(ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение.Наследование признаков обоих растений.Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативноеразмножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнскогорастения. Хозяйственное значение вегетативного размножения.Лабораторные и практические работы.Наблюдение за ростом корня. Наблюдение за ростом побега. Определениевозраста дерева по спилу.Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине.Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумнымирастениями.Изучение роли рыхления для дыхания корней.Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкованиепобегов, черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений(традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие растения).Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт.Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатныхусловиях (на примере фасоли или посевного гороха).Определение условий прорастания семян.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕСистематические группы растений.Классификация растений. Вид как основная систематическая категория.Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенныерастения. Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел,класс, порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, описаниевидов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии.Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей.Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение ижизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей(бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение ижизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека.
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Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристикамхов. Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов.Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножениемхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов взаболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов егопереработки в хозяйственной деятельности человека.Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строенияпапоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности строения ижизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножениепапоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древнихпапоротникообразных в образовании каменного угля. Значениепапоротникообразных в природе и жизни человека.Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойныерастения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножениехвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природеи жизни человека.Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика.Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболеевысокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. Классификацияпокрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признакиклассов. Цикл развития покрытосеменного растения.Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются трисемейства растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этомвозможно изучать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболеераспространёнными в данном регионе). Характерные признаки семейств классаДвудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые,Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и классаОднодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). Многообразие растений.Дикорастущие представители семейств. Культурные представители семейств, ихиспользование человеком.Лабораторные и практические работы.Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонадыи хлореллы).Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примереспирогиры и улотрикса).Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). Изучение внешнегостроения папоротника или хвоща.Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменныхрастений (на примере ели, сосны или лиственницы).Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные),Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.
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Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованиемопределителей растений или определительных карточек.Развитие растительного мира на Земле.Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земнойкоре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительногоцарства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениямисуши. Этапы развития наземных растений основных систематических групп.Вымершие растения.Экскурсии или видеоэкскурсии.Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический иликраеведческий музей).Растения в природных сообществах.Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условиянеживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения иусловия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения.Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи растений междусобой и с другими организмами.Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ,преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сообществах.Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительныхсообществ. Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора.Растения и человек.Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия ипроисхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растениясельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растениягорода, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботаническиесады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство.Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира.Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемыеприродные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранениярастительного мира.Экскурсии или видеоэкскурсии.Изучение сельскохозяйственных растений региона. Изучение сорныхрастений региона.Грибы. Лишайники. Бактерии.Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание,рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактикизаболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природныхсообществах и жизни человека. Промышленное выращивание шляпочных грибов(шампиньоны).Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевыхгрибов в природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическаяпромышленность и другие).Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов
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(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями,вызываемыми паразитическими грибами.Лишайники - комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рости размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.Бактерии - доядерные организмы. Общая характеристика бактерий.Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий.Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах.Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемыхбактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве,промышленности).Лабораторные и практические работы.Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл)плесневых грибов.Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучениешляпочных грибов на муляжах).Изучение строения лишайников.Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕЖивотный организм.Зоология - наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другиминауками и техникой.Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразиеживотного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма телаживотного, симметрия, размеры тела и другое.Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строениеживотной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро сядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительныевакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Делениеклетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных.Организм - единое целое.Лабораторные и практические работы.Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканейживотных.Строение и жизнедеятельность организма животного.Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного ивнутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное,жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц,плавание рыб, движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба идругое). Рычажные конечности.Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание ипищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение,замкнутая и сквозная пищеварительная система у беспозвоночных.Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные
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железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителейотрядов млекопитающих.Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхностьклетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное,лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Рольвоздушных мешков у птиц.Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организмеживотных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных.Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры,«ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутойкровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения иособенности строения сердец у позвоночных, усложнение системыкровообращения.Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обменавеществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы уплоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей.Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники,мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности выделения у птиц,связанные с полётом.Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнениестроения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи втеплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты уживотных.Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость уодноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис идругие таксисы). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервнаясистема у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервнаясистема у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнениеголовного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры,борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных.Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы.Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха упозвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания убеспозвоночных 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. Половоеразмножение. Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники исеменники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез.Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитиемлекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место).
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Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое,непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный.Лабораторные и практические работы.Ознакомление с органами опоры и движения у животных. Изучение способовпоглощения пищи у животных.Изучение способов дыхания у животных.Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.Изучение покровов тела у животных.Изучение органов чувств у животных.Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. Строение яйца иразвитие зародыша птицы (курицы).Систематические группыживотных.Основные категории систематики животных. Вид как основнаясистематическая категория животных. Классификация животных. Системаживотного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд,семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражениесовременных знаний о происхождении и родстве животных в классификацииживотных.Одноклеточные животные - простейшие. Строение и жизнедеятельностьпростейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты принеблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. Значениепростейших в природе и жизни человека (образование осадочных пород,возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и мерыпрофилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийныйплазмодий).Лабораторные и практические работыИсследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еёпередвижением. Изучение хемотаксиса.Многообразие простейших (на готовых препаратах).Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки идругое.).Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика.Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма иэнтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация.Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение.Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразиекишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.Коралловые полипы и их роль в рифообразовании.Лабораторные и практические работы.Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьныйаквариум).Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум).Изготовление модели пресноводной гидры.Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности
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строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей.Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развитияпечёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, ихприспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственнымрастениям и животным. Меры по предупреждению заражения паразитическимичервями. Роль червей как почвообразователей.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакциейдождевого червя на раздражители.Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажномпрепарате и микропрепарате).Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовыхвлажных и микропрепаратах).Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннеестроение членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов.Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значениеракообразных в природе и жизни человека.Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи сжизнью на суше. Клещи - вредители культурных растений и меры борьбы с ними.Паразитические клещи - возбудители и переносчики опасных болезней. Мерызащиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании.Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножениенасекомых и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые,Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые,Двукрылые и другие. Насекомые - переносчики возбудителей и паразиты человекаи домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса.Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых,инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых- вредителей. Значениенасекомых в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука илидругих крупных насекомых-вредителей).Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примереколлекций).Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение ипроцессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых,головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания.Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков вприроде и жизни человека.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морскихмоллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие).Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых.Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип
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Черепные, или Позвоночные.Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности.Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костныхрыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб,основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека.Хозяйственное значение рыб.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (напримере живой рыбы в банке с водой).Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажногопрепарата).Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных.Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности,связанных с выходом земноводных на сушу. Приспособленность земноводных кжизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. Многообразиеземноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся.Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессыжизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше.Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразиепресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизничеловека.Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц.Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота опотомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение.Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору учителя на примеретрёх экологических групп с учётом распространения птиц в регионе).Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе ижизни человека.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примеречучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).Исследование особенностей скелета птицы.Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих.Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения.Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведениемлекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве.Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери).Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выборуучителя изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждогоотряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные.Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы.Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи.
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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. Исследованиеособенностей зубной системы млекопитающих. Развитие животного мирана Земле.Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных впроцессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира.Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изученияископаемых остатков. Реставрация древних животных.«Живые ископаемые» животного мира.Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождениемногоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основныеэтапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные.Лабораторные и практические работы.Исследование ископаемых остатков вымерших животных.Животные в природных сообществах.Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности наживотных. Приспособленность животных к условиям среды обитания.Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образжизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевыесвязи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида.Экосистема.Животный мир природных зон Земли. Основные закономерностираспределения животных на планете. Фауна.Животные и человек.Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное.Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных наоснове научного подхода. Загрязнение окружающей среды.Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикиепредки домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека.Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями.Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропныевиды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животныегорода. Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс наживотных диких видов в условиях города. Безнадзорные домашние животные.Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особоохраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Мерысохранения животного мира.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕЧеловек - биосоциальный вид.Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология,
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гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма человека.Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенностичеловека как биосоциального существа.Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы.Систематическое положение современного человека. Сходство человека смлекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животногопроисхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы.Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы.Структура организма человека.Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращениеэнергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены.Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки.Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: эпителиальные,соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы исистемы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем какоснова гомеостаза.Лабораторные и практические работы.Изучение микроскопического строения тканей (на готовыхмикропрепаратах).Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).Нейрогуморальная регуляция.Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы,нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга.Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинноймозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, егостроение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные(врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. Соматическая нервнаясистема. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как единоецелое. Нарушения в работе нервной системы.Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутреннейсекреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляциифизиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работеэндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляциифункций организма.Лабораторные и практические работы.Изучение головного мозга человека (по муляжам).Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости.Опора и движение.Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение егоотделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Росткостей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища.Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, связанные спрямохождением и трудовой деятельностью.Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц:
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статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц.Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья.Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строениикостей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развитияплоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.Лабораторные и практические работы.Исследование свойств кости.Изучение строения костей (на муляжах). Изучение строения позвонков (намуляжах). Определение гибкости позвоночника.Измерение массы и роста своего организма.Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомлениемышц.Выявление нарушения осанки. Определение признаков плоскостопия.Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.Внутренняя среда организма.Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты,лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, егороль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз).Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство.Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённыеиммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание,воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа,лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера иИ.И. Мечникова по изучению иммунитета.Лабораторные и практические работы.Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки(сравнение) на готовых микропрепаратах.Кровообращение.Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца.Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения.Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток.Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы.Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь прикровотечениях.Лабораторные и практические работы.Измерение кровяного давления.Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и последозированных физических нагрузок у человека.Первая помощь при кровотечениях.Дыхание.Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения
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и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкостьлёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания.Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждениевоздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотическихи психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первойпомощи при поражении органов дыхания.Лабораторные и практические работы.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частотудыхания.
Питание и пищеварение.Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение.Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль впищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварениев желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ.Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, ихроль в пищеварении.Микробном человека - совокупность микроорганизмов, населяющихорганизм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органовпищеварения. Работы И.П. Павлова.Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечныхзаболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение.Лабораторные и практические работы. Исследование действия ферментовслюны на крахмал. Наблюдение действия желудочного сока на белки.Обмен веществ и превращение энергии.Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластическийи энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков,углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии.Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтезвитаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов впище.Нормы и режим питания. Рациональное питание - фактор укрепленияздоровья. Нарушение обмена веществ.Лабораторные и практические работы.Исследование состава продуктов питания.Составление меню в зависимости от калорийности пищи. Способысохранения витаминов в пищевых продуктах.Кожа.Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа итерморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды.
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Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи,гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и ихпредупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечномударах, ожогах и обморожениях.Лабораторные и практические работы.Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.Определение жирности различных участков кожи лица.Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типакожи.Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.Выделение.Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительнойсистемы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон.Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболеванияорганов мочевыделительной системы, их предупреждение.Лабораторные и практические работы. Определение местоположения почек(на муляже). Описание мер профилактики болезней почек.Размножение и развитие.Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половыеклетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональноеразвитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка.Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственныеболезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы,гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции,передающиеся половым путём, их профилактика.Лабораторные и практические работы.Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусныхзаболеваний: СПИД и гепатит.Органы чувств и сенсорные системы.Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз изрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительноевосприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения.Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слуховогоанализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.Взаимодействие сенсорных систем организма. Лабораторные и практическиеработы Определение остроты зрения у человека.Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).Изучение строения органа слуха (на муляже).Поведение и психика.Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения.Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория
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поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П.Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. Динамическийстереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственныепрограммы поведения у человека. Приспособительный характер поведения.Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга.Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенностиличности: способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшейнервной деятельности и темперамента. Особенности психики человека. Гигиенафизического 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. Оценкасформированности навыков логического мышления. Человек иокружающая среда.Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие наорганизм человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающейсреды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения вокружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях.Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающиездоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков,несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг,закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культураотношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирнаяорганизация здравоохранения.Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу.Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде.Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающейсреды для сохранения человечества.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) НАУРОВНЕ ООООсвоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общегообразования должно обеспечить достижение следующих обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы по биологии основногообщего образования должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части:1. Патриотического воспитания:
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- отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость завклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки;2. Гражданского воспитания:- готовность к конструктивной совместной деятельности при выполненииисследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;3. Духовно-нравственного воспитания:- готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норми норм экологической культуры;- понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека вмедицине и биологии;4. Эстетического воспитания:- понимание роли биологии в формировании эстетической культурыличности;5. Ценности научного познания:- ориентация на современную систему научных представлений об основныхбиологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальнойсредой;- понимание роли биологической науки в формировании научногомировоззрения;- развитие научной любознательности, интереса к биологической науке,навыков исследовательской деятельности;6. Формирования культуры здоровья:- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;- соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыки безопасного поведения вприродной среде;- сформированность навыка рефлексии, управление собственнымэмоциональным состоянием;7. Трудового воспитания:- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной организации, населенного пункта, родного края) биологической иэкологической направленности, интерес к практическому изучению профессий,связанных с биологией;8. Экологического воспитания:- ориентация на применение биологических знаний при решении задач вобласти окружающей среды;- осознание экологических проблем и путей их решения;- готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;
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9. Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:- оценка изменяющихся условий;- принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихсяусловиях на основании анализа биологической информации;- планирование действий в новой ситуации на основании знанийбиологических закономерностей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫПознавательные УУДБазовые логические действия:- выявлять и характеризовать существенные признаки биологическихобъектов (явлений);- устанавливать существенный признак классификации биологическихобъектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критериипроводимого анализа;- с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии длявыявления закономерностей и противоречий;- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;- выявлять причинно-следственные связи при изучении биологическихявлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулироватьгипотезы о взаимосвязях;- самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий сучётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливатьискомое и данное;- формировать гипотезу об истинности собственных суждений,аргументировать свою позицию, мнение;- проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение,несложный биологический эксперимент, небольшое исследование поустановлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения,причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов междусобой;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе наблюдения и эксперимента;- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;
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- прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологическихпроцессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а такжевыдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборебиологической информации или данных из источников с учётом предложеннойучебной биологической задачи;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьбиологическую информацию различных видов и форм представления;- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;- оценивать надёжность биологической информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; запоминать исистематизировать биологическую информацию.Коммуникативные УУД:Общение:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессевыполнения практических и лабораторных работ;- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры;- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решениебиологической задачи и поддержание благожелательности общения;- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;- публично представлять результаты выполненного биологического опыта(эксперимента, исследования, проекта);- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные иписьменные тексты с использованием иллюстративных материалов.Совместная деятельность:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной биологической проблемы, обосновыватьнеобходимость применения групповых форм взаимодействия при решениипоставленной учебной задачи;- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких
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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 групповых формахработы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравниватьрезультаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой;- овладеть системой универсальных коммуникативных действий, котораяобеспечивает сформированность социальных навыков и эмоциональногоинтеллекта обучающихся.Регулятивные УУДСамоорганизация:- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях,используя биологические знания;- ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новыхбиологических знаний об изучаемом биологическом объекте;- проводить выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль:- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; даватьоценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст ипредвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнойбиологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;- объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации;- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих; выявлять и анализировать причины эмоций;- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения
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другого;- регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других:- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своёправо на ошибку и такое же право другого; открытость себе и другим;- осознавать невозможность контролировать всё вокруг;- овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий,которая обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняяпозиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой,самодисциплины, устойчивого поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАССПредметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения в 5 классе:- характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признакиживого, сравнивать объекты живой и неживой природы;- перечислять источники биологических знаний, характеризовать значениебиологических знаний для современного человека, профессии, связанные сбиологией (4-5 профессий);- приводить примеры вклада российских (в т.ч. В.И. Вернадский, А.Л.Чижевский) и зарубежных (в т.ч. 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 т.ч.: 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,природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленнойзадачей и в контексте;- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниямдоядерные и ядерные организмы, различные биологические объекты: растения,животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и искусственные сообщества,взаимосвязи организмов в природном и искусственном сообществах,представителей флоры и фауны природных зон Земли, ландшафты природные икультурные;- проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану,выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельностиорганизмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислятьособенности растений, животных, грибов, лишайников,
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бактерий и вирусов;- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной,почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания;- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов ксреде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах;- выделять отличительные признаки природных и искусственныхсообществ;- аргументировать основные правила поведения человека в природе иобъяснять значение природоохранной деятельности человека, анализироватьглобальные экологические проблемы;- раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии сознаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными видамиискусства;- выполнять практические работы (поиск информации с использованиемразличных источников, описание организма по заданному плану) и лабораторныеработы (работа с микроскопом, знакомство с различными способами измерения исравнения живых объектов);- применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация,измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описыватьбиологические объекты, процессы и явления, выполнять биологический рисунок иизмерение биологических объектов;- владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопамипри рассматривании биологических объектов;- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии.
6 КЛАССПредметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения в 6 классе:- характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи сдругими науками и техникой;- приводить примеры вклада российских (в т.ч. В.В. Докучаев, К.А.Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в т.ч. Р. Гук, М. Мальпиги) вразвитие наук о растениях;- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: ботаника,растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органоврастения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя,растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост,развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с
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поставленной задачей и в контексте;- описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (напримере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральноепитание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие,связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их функциями;- различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений позаданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам,рельефным таблицам;- характеризовать признаки растений, уровни организации растительногоорганизма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; выполнятьпрактические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в т.ч.работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временнымимикропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;- характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение водыи минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способыестественного и искусственного вегетативного размножения, семенноеразмножение (на примере покрытосеменных, или цветковых);- выявлять причинно-следственные связи между строением и функциямитканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;- классифицировать растения и их части по разным основаниям; объяснятьроль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и вжизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённыхпобегов, хозяйственное значение вегетативного размножения;- применять полученные знания для выращивания и размножениякультурных растений;- использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями,описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты иэксперименты;- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии сознаниями по математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла,различными видами искусства;- владеть приёмами работы с биологической информацией: формулироватьоснования для извлечения и обобщения информации из двух источников,преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии.
7 КЛАСС
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Предметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения в 7 классе:- характеризовать принципы классификации растений, основныесистематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники,голосеменные, покрытосеменные или цветковые);- приводить примеры вклада российских (в т.ч. Н.И. Вавилов, И.В.Мичурин) и зарубежных (в т.ч. К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук орастениях, грибах, лишайниках, бактериях;- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: ботаника, экологиярастений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс,семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительноесообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенныерастения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные,покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленнойзадачей и в контексте;- различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, частирастений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам,грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям;- выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семействдвудольных и однодольных растений;- определять систематическое положение растительного организма (напримере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки;- выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений,микологии и микробиологии, в т.ч. работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;- выделять существенные признаки строения и жизнедеятельностирастений, бактерий, грибов, лишайников;- проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы,лишайники, бактерии по заданному плану, проводить выводы на основе сравнения;- описывать усложнение организации растений в ходе эволюциирастительного мира на Земле;- выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значениеэкологических факторов для растений;- характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательныеизменения растительных сообществ, растительность (растительный покров)природных зон Земли;- приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека,понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли;- раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природныхсообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;
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- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии сознаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, итехнологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;- использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями,бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшиебиологические опыты и эксперименты;- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;- владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из несколькихисточников (2-3),преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией сучётом особенностей аудитории обучающихся.
8 КЛАССПредметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения в 8 классе:- характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь сдругими науками и техникой;- характеризовать принципы классификации животных, вид как основнуюсистематическую категорию, основные систематические группы животных(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,членистоногие, моллюски, хордовые);- приводить примеры вклада российских (в т.ч. А. О. Ковалевский, К.И.Скрябин) и зарубежных (в т.ч. А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных вразвитие наук о животных;- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: зоология, экологияживотных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство,род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органовживотного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие,кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез,раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природноесообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;- раскрывать общие признаки животных, уровни организации животногоорганизма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;- сравнивать животные ткани и органы животных между собой; описыватьстроение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание ипищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение,рост, размножение и развитие;- характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемыхсистематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ,выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение;
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- выявлять причинно-следственные связи между строением,жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематическихгрупп;- различать и описывать животных изучаемых систематических групп,отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефнымтаблицам, простейших - по изображениям;- выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомыхи млекопитающих;- выполнять практические и лабораторные работы по морфологии,анатомии, физиологии и поведению животных, в т.ч. работы с микроскопом спостоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами,исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровойлаборатории;- сравнивать представителей отдельных систематических групп животныхи проводить выводы 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, основныезакономерности распространения животных по планете;- раскрывать роль животных в природных сообществах;- раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизничеловека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека иего повседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизничеловека;- иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли;- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии сознаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметовгуманитарного циклов, различными видами искусства;- использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными,описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшиебиологические опыты и эксперименты;- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;- владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из нескольких (3-4) источников,преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление
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презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.
9 КЛАССПредметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения в 9 классе:- характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию,физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи сдругими науками и техникой;- объяснять положение человека в системе органического мира, егопроисхождение, отличия человека от животных, приспособленность к различнымэкологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родствочеловеческих рас;- приводить примеры вклада российских (в т.ч. И. М. Сеченов, И.П. Павлов,И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в т.ч. 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 т.ч.: цитология,гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология,экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание,кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение,рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз,внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и вконтексте;- проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общихпризнаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы,системы органов, организм;- сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органовчеловека; процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы наоснове сравнения;- различать биологически активные вещества (витамины, ферменты,гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;- характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращениеэнергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост,регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;- выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов,систем органов организма человека и их функциями, между строением,жизнедеятельностью и средой обитания человека;- применять биологические модели для выявления особенностей строения ифункционирования органов и систем органов человека;- объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельностиорганизма человека;- характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы,наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности
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высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, мышления,речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем организма,направленных на достижение полезных приспособительных результатов;- различать наследственные и ненаследственные (инфекционные,неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактики впредупреждении заболеваний человека;- выполнять практические и лабораторные работы по морфологии,анатомии, физиологии и поведению человека, в т.ч. работы с микроскопом спостоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами,исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровойлаборатории;- решать качественные и количественные задачи, используя основныепоказатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученныезначения;- аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методызащиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдениеправил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональнаяорганизация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическоесостояние;- использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здоровогообраза жизни, сбалансированного питания, физической активности,стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей;- владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания,солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмахмягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке сознаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различныхвидов искусства, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физическойкультуры;- использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организмчеловека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследованияорганизма человека и объяснять их результаты;- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;- владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из нескольких (4-5) источников;преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией сучётом особенностей аудитории обучающихся.
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2.1.19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» (УГЛУБЛЁННЫЙУРОВЕНЬ)Рабочая программа учебного предмета «Биология» (углубленный уровень)составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программойучебного предмета «Биология» (углубленный уровень) Федеральнойобразовательной программы ООО.Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённыйуровень) (предметная область «Естественнонаучные предметы») (далеесоответственно - программа по биологии, биология) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы побиологии.
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по биологии основного общего образования (углублённыйуровень) составлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, представленных вФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания дляобщеобразовательных организаций.Программа по биологии ориентирована на обучающихся, проявляющихповышенный интерес к изучению биологии, и направлена на формированиеестественно-научной грамотности и организацию изучения биологии надеятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможностибиологии в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным,метапредметным и предметным результатам обучения на углублённом уровне, атакже реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметовосновного общего образования.Программа включает распределение содержания учебного материала с 7 по 9класс, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную налогике развития предметного содержания с учётом возрастных особенностейобучающихся.Программа по биологии разработана с целью оказания методической помощиучителю в создании рабочей программы по учебному предмету.В программе по биологии определяются основные цели изучения биологиина углублённом уровне основного общего образования, планируемые результатыосвоения курса биологии: личностные, метапредметные, предметные.Биология вносит существенный вклад в развитие у обучающихся научногомировоззрения, включая формирование представлений о методах познания живойприроды, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах,умения их применять в разнообразных жизненных ситуациях.Биологическая подготовка на углублённом уровне способствует развитиюмотивации к изучению биологии, пониманию обучающимися научных принциповорганизации деятельности человека в живой природе, позволяет заложить основыэкологической культуры, здорового образа жизни, способствует овладениюобучающимися специальными биологическими
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знаниями, закладывающими основу для дальнейшего биологического образования.Целями обучения биологии на уровне основного общего образования(углублённый уровень) являются:- развитие интереса к изучению жизнедеятельности биологических системразного уровня организации, особенностям строения, жизнедеятельностиорганизма человека, условиям сохранения его здоровья;- формирование умений применять методы биологической науки дляизучения биологических систем, в т.ч. организма человека;- воспитание экологической культуры в целях сохранения собственногоздоровья и охраны окружающей среды;- развитие представлений о возможных сферах будущейпрофессиональной деятельности, связанной с биологией, готовности косознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения.Достижение целей программы по биологии обеспечивается решениемследующих задач:- приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностяхстроения, жизнедеятельности и средообразующей роли грибов, растений,животных, микроорганизмов, о человеке как биосоциальной системе, о ролибиологии в практической деятельности людей;- овладение умениями проводить исследования объектов живой природы сиспользованием лабораторного оборудования и инструментов цифровыхлабораторий, организации наблюдения за состоянием собственного организма;- освоение приёмов работы с биологической информацией, в т.ч. осовременных достижениях в области биологии, её анализ и критическоеоценивание;- освоение экологически грамотного поведения, направленного насохранение собственного здоровья и охраны окружающей природной среды;- приобретение представлений о сферах профессиональной деятельности,связанных с биологией и современными технологиями, основанными надостижениях биологии.Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных ипрактических работ является рекомендательным, учитель делает выбор припроведении лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностейобучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамкахосновного государственного экзамена по биологии.
Место учебного предмета «Биология» (углублённый уровень) в учебномпланеОбщее число часов для изучения биологии на углубленном уровне - 272часа: в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю),в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ)»
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕВведение.Цитология - наука о клетке. Современная клеточная теория. Клетка - единицастроения, жизнедеятельности и размножения живого. Химический состав клетки.Структурная организация клетки. Эукариотные и прокариотные клетки. Мембрана.Цитоплазма. Органоиды. Единая мембранная система клетки. Митохондрии ипластиды. Цитоскелет и органоиды движения. Ядро. Хромосомы. Гены. Удвоениехромосом. Плоидность клетки. Клеточный цикл. Митоз. Мейоз. Размножение.Типы жизненных циклов.Вирусология - наука о вирусах. Вирусы - неклеточные формы. Вкладроссийских и зарубежных учёных в развитие вирусологии. Вирусные заболеваниярастений, животных и человека. Меры профилактики вирусных заболеваний.Современная классификация организмов, основные принципы.Классификация организмов и эволюционное учение. Теория эволюции ЧарльзаДарвина.Методы научного познания в биологии. Правила работы со световыммикроскопом. Временные и постоянные микропрепараты. Методикаприготовления временных микропрепаратов. Микроскопия оптическая,электронная, сканирующая, зондовая.Демонстрация портретов учёных, микрофотографий клеточных структур,выполненных с помощью различных типов микроскопии.Лабораторные и практические работы.Правила техники безопасности при проведении лабораторных ипрактических работ. Основы микроскопии: приготовление временных препаратови работа с микроскопом. Оформление результатов работы с микроскопом.Бактерии и археи.Микробиология - наука о микроорганизмах. Особенности строенияпрокариотной клетки. Многообразие форм клеток бактерий. Рост и размножениебактерий. Споры бактерий. Жизнедеятельность бактерий: автотрофные игетеротрофные, анаэробные и аэробные бактерии. Цианобактерии и их роль вприроде.Особенности организации архей и их отличия от бактерий. Роль архей ибактерий в возникновении эукариотов.Распространённость бактерий и архей, их роль в природе и жизни человека.Роль бактерий в биогеохимических циклах.Лабораторные и практические работы.Изучение методов дезинфекции и стерилизации.Изучение морфологии бактерий на микроскопических препаратах.
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Многообразие одноклеточных эукариот. •Основные признаки одноклеточных эукариот. Строение, движение, питание,размножение одноклеточных автотрофных и гетеротрофных эукариот на примереэвглены и трипаносомы, трихомонады и кишечной лямблии, инфузории туфелькии малярийного плазмодия, радиолярий и фораминифер, амёбы протея, диатомей.Значение одноклеточных эукариот в природе и жизни человека. Сонная болезнь,болезнь Шагаса. Кожный и висцеральный лейшманиоз. Трихомониаз. Лямблиоз.Лабораторные и практические работы.Изучение одноклеточных организмов под микроскопом на временных ификсированных микропрепаратах.Архепластидные или «растения».Ботаника - наука о растениях.Краткая история развития ботаники. Ботаника и объекты её исследований.Объём царства «растения» в современной системе органического мира. Разделыботаники. Связь ботаники с другими биологическими науками, медициной исельским хозяйством. Роль ботаники в формировании современной естественно-научной картины мира. Перспективы развития ботаники как науки. Применениеботанических знаний человеком. Профессии человека, связанные с ботаникой.Демонстрация портретов учёных, живых растений, коллекций и муляжей.Общая организация растительного организма.Растительная клетка и её особенности.Растительные ткани. Открытие растительных тканей. Строение и функциирастительных тканей. Простые и сложные ткани. Образовательные, покровные,основные, механические, проводящие ткани.Органы и системы органов растительного организма, их взаимосвязь.Растительный организм как единое целое. Вегетативные и генеративные органы.Демонстрация опытов по обнаружению в семенах растений воды, минеральных иорганических веществ, крахмала, белка и жира.Лабораторные и практические работы.Изучение строения растительных клеток на готовых и временныхмикропрепаратах.Наблюдение процесса плазмолиза и деплазмолиза в растительныхклетках под микроскопом.Изучение особенностей строения тканей растений на готовых ивременных микропрепаратах.Изучение строения органов растений на живых объектах и гербарныхобразцах.Споровые растения.Красные, Зелёные и Харовые водоросли. Альгология - наука о водорослях.Водоросли - нетаксономическая группа организмов, приспособленных к жизни вводной среде, относящихся к различным царствам в современной системеорганического мира. Место красных, зелёных и харовых водорослей всовременной системе органического мира. Особенности их
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строения, размножения и жизненных циклов на примере хламидомонады,хлореллы, кладофоры и ульвы, спирогиры и хары, порфиры.Бурые водоросли, их таксономическое положение вне царства растений.Жизненные циклы ламинарии (морская капуста) и фукуса. Распространение иэкология. Роль в природе и значение в жизни человека.Происхождение высших растений (эмбриофит) от харовых водорослей.Современные подходы к систематике растений.Моховидные или мхи. Общая характеристика, строение и жизнедеятельность,жизненный цикл мхов. Многообразие мхов. Кукушкин лён и сфагнум.Распространение и экология мхов. Значение мхов в природе и жизнедеятельностичеловека. Торфообразование. Печёночники и Антоцеротовые.Плауновидные (плауны). Общая характеристика. Морфологическиеособенности вегетативных органов. Особенности организации, жизненного циклаплауна булавовидного. Половое поколение, редукция гаметофита. Распространениеи экология плауновидных. Значение в природе и использование человеком.Ископаемые плауновидные. Роль ископаемых плауновидных в растительномпокрове палеозойской эры и в образовании каменного угля.Папоротниковидные (папоротники и хвощи). Общая характеристикапапоротниковидных. Особенности организации вегетативных органов, жизненногоцикла хвоща полевого. Строение и жизнедеятельность папоротников. Жизненныйцикл папоротников на примере щитовника мужского. Распространение и экологияпапоротниковидных. Значение в природе и жизнедеятельности человека.Лабораторные и практические работы.Изучение особенностей строения и жизненных циклов одноклеточных имногоклеточных зелёных, харовых и красных водорослей на живом и гербарномматериале.Изучение строения и жизненных циклов бурых водорослей на живом игербарном материале.Изучение особенностей строения кукушкина льна и сфагнума (на живых игербарных объектах).Изучение особенностей строения плауна булавовидного (на живых игербарных объектах).Изучение особенностей строения хвоща полевого (на живых и гербарныхобъектах).Изучение особенностей строения папоротника щитовника мужского (наживых и гербарных объектах).Семенные растения.Голосеменные. Возникновение семени - важный этап в эволюции высшихрастений. Древние семенные папоротники, их роль в дальнейшем развитиисеменных растений. Общие признаки семенных растений как наиболееприспособленных к существованию на суше. Голосеменные - нетаксономическаягруппа семенных растений. Общая характеристика,
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особенности организации голосеменных. Жизненный цикл хвойных на примересосны. Разнообразие голосеменных. Хвойные, Гинкговые, Саговниковые,Гнетовые. Распространение и экология голосеменных. Значение в природе и вхозяйственной деятельности человека.Лабораторные и практические работы.Изучение особенностей внешнего строения веток, хвои, шишек и семянхвойных (ель, сосна, лиственница).Цветковые растения. Общая характеристика цветковых. Строение ижизнедеятельность цветковых. Цветок как орган полового размножения упокрытосеменных растений. Разнообразие цветков: правильные и неправильные,обоеполые и раздельнополые. Однодомные и двудомные растения. Соцветия(сложные, простые). Цветение. Развитие микро- и мегаспор. Гаметы. Опыление.Оплодотворение. Зигота. Двойное оплодотворение у покрытосеменных(цветковых) растений. Работы С.Г. Навашина. Жизненный цикл цветковых.Плоды и семена. Разнообразие плодов. Сухие и сочные плоды.Односемянные и многосемянные плоды. Соплодия. Строение семян двудольных иоднодольных растений. Разнообразие семян. Распространение плодов и семян вприроде. Условия прорастания семян. Дыхание семян. Развитие проростка.Распространение плодов и семян в природе.Индивидуальное развитие растений (онтогенез). Периоды онтогенеза:эмбриональный, молодости (ювенильный), зрелости (размножения), старости(сенильный) на примере покрытосеменного растения. Стадии вегетационногопериода растений на примере злаков (всходы, кущение, выход в трубку,колошение, цветение, созревание).Лабораторные и практические работы.Изучение морфологии цветка (на живых и фиксированных объектах).Изучение разнообразия соцветий (на гербарных образцах).Изучение строения завязи цветка и семяпочки под микроскопом (на готовыхмикропрепаратах).Изучение строения семян покрытосеменных растений. Изучение строенияплодов и соплодий.Строение и жизнедеятельность семенных растений. Побег и побеговыесистемы.Побег. Морфология побега. Строение облиственного побега. Узел.Междоузлие. Метамерность. Разнообразие побегов. Укороченные и удлинённыепобеги. Вегетативные и генеративные побеги. Положение побега в пространстве.Видоизменённые побеги.Почка - зачаточный побег. Строение почки. Разнообразие почек:вегетативные, вегетативно-генеративные, генеративные, открытые, закрытые.Верхушечные, боковые (пазушные) и придаточные почки.Стебель. Морфология стебля. Форма стеблей у травянистых и древесныхрастений.Анатомия стебля. Строение стебля двудольных и однодольных травянистыхрастений. Расположение проводящих тканей. Строение стебля
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древесных растений.Функции стебля. Механическая, транспортная. Вегетативное размножениецветковых растений.Демонстрация опыта - передвижение минеральных и органических веществпо стеблю, видоизменённых побегов.Лабораторные и практические работы.Изучение морфологии побега на живых объектах или на гербарных образцах.Изучение строения вегетативных, генеративных и смешанных почек.Разнообразие почек у древесных растений.Изучение поперечного спила ствола растений и анализ влиянияэкологических условий на развитие растений.Изучение особенностей анатомического строения стебля двудольных иоднодольных травянистых растений (на живых объектах или на гербарныхобразцах).Изучение особенностей анатомического строения стебля древесныхрастений.Изучение транспорта веществ в стебле. Изучение метаморфозов побега.Лист. Морфология листа. Листовая пластинка, основание листа, черешок,прилистники. Разнообразие листьев: формы листовых пластинок, жилкованиелистьев, простые и сложные листья. Листорасположение и листовая мозаика.Видоизменения листьев и их функции.Анатомия листа. Эпидерма и устьичный аппарат. Мезофилл. Пигментылиста. Пластиды. Жилки (сосудисто-волокнистые пучки). Особенности строениясветовых и теневых листьев.Функции листа. Запасающая, защитная, вегетативное размножение и другиефункции. Транспирация и газообмен. Влияние внешних условий на транспирацию.Фотосинтез. Значение фотосинтеза. Космическая роль зелёных растений (К. А.Тимирязев). Листопад, его причины, механизм и значение в жизни растения.Демонстрация опытов: выделение пигментов листа на примере спиртовойвытяжки хлорофилла; образование крахмала в зелёных листьях на свету (фигурыЮ. Сакса); влияние силы света на выделение кислорода водными растениями(подсчёт пузырьков кислорода).Лабораторные и практические работы.Изучение морфологии листа на живых объектах или гербарных образцах.Типы и формулы листорасположения.Исследование анатомии листа с помощью светового микроскопа. Изучениеметаморфозов листа.Корень и корневые системы. Морфология корня. Виды корней. Типыкорневых систем.Анатомия корня. Зоны корня. Корневой чехлик. Строение корня напоперечном срезе в зоне всасывания.Функции корня. Закрепление растения в субстрате. Всасывание и
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проведение воды и минеральных веществ. Запасание питательных веществ.Минеральное питание растений. Поступление воды и минеральных веществ.Корневое давление. Элементы минерального питания (макро- и микроэлементы).Выращивание растений методами гидропоники и аэропоники. Обеспечениеусловий для дыхания корня.Дыхание корня. Синтез биологически активных веществ. Вегетативноеразмножение. Видоизменения корней и их функции.Демонстрация отрастания придаточных корней на примере смородины идругих растений; поступления воды из почвы в корень, нагнетающего действиякорня; видоизменённых корней.Лабораторные и практические работыИзучение морфологии корня на живых объектах или гербарных образцах.Изучение анатомического строения корня на готовых микропрепаратах.Изучение строения кончика корня проростка пшеницы и первичногостроения корня ириса (или другого растения).Изучение строения корневых волосков с помощью светового микроскопа.Исследование влияния воздуха на развитие корней.Изучение метаморфозов корня.Вегетативное размножение растений. Вегетативное размножение цветковыхрастений и его значение в естественных условиях и в сельскохозяйственнойпрактике. Основные формы вегетативного размножения: корнями, листьями,надземными и подземными побегами. Размножение прививкой. Работы И.В.Мичурина. Клонирование растений. Микроклональное размножение растений.Клеточная инженерия как современная технология размножения растений.Почва. Работы В.В. Докучаева о почве. Характеристика почвы. Разнообразиепочв. Плодородие почвы. Удобрения. Нарушения минерального питания растений.Агротехнические приёмы обработки почвы. Понятие о севообороте и его значениидля выращивания сельскохозяйственных культур.Демонстрация способов вегетативного размножения на примере комнатныхрастений.Лабораторные и практические работы.Изучение митоза в корешке лука.Изучение жизненных циклов растений на гербарных образцах. Методымикроклонального размножения растений.Классификация цветковых. Однодольные и Двудольные. Семействацветковых. Двудольные: Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые,Сложноцветные, Мотыльковые (Бобовые), Зонтичные. Однодольные: Злаки,Амариллисовые, Лилейные. Орхидные. Отличительные признаки. Формулы идиаграммы цветков. Дикорастущие и культурные представители семейств, ихзначение в природе и использование человеком. Распространение и экологияцветковых.Лабораторные и практические работы.Изучение отличительных признаков представителей семействпокрытосеменных.
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Определение представителей различных семейств с использованиемопределителей растений или определительных карточек.Экология растений. Растения в природных сообществах.Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условиянеживой природы: свет, температура, влажность, минеральный состав почвы.Экологические группы растений. Растения и условия живой природы: прямое икосвенное воздействие организмов на растения. Взаимосвязи растений междусобой и с другими организмами.Значение почвенных организмов для питания растений. Ризосфера.Бактериальные клубеньки. Микориза (эндо- и эктомикориза). Зелёные удобрения.Растительное сообщество (фитоценоз). Биоценоз. Экосистема.Биоразнообразие. Видовой состав растительных сообществ, доминирующие в нихвиды растений. Распределение видов в растительных сообществах. Ярусность.Растительные сообщества: леса, луга, болота, тундры, пустыни.Приспособленность растений к среде и местам обитания. Смена растительныхсообществ.Растительность (растительный покров). Флора.Взаимосвязь организмов. Инфекционные болезни растений и их возбудители.Вирусные (мозаичная болезнь табака, пестролепестность тюльпана и другие),грибковые (ржавчина, мучнистая роса) и бактериальные (мокрая гниль)заболевания растений. Иммунитет у растений. Причины распространенияинфекционных болезней растений. Принципы профилактики и леченияинфекционных болезней растений в практике растениеводства.Экскурсии или видеоэкскурсии.Изучение видового состава и экологического состояния одного израстительных сообществ региона.Лабораторные и практические работы.Изучение особенностей строения растений различных экологических групп.Растительный мир и деятельность человека.Развитие растительного мира. Жизнь растений в воде. Первые наземныерастения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растенийосновных систематических групп. Риниофиты - первые наземные сосудистыерастения. Появление тканей и органов. Роль древних папоротниковидных.Усложнение растительного мира в процессе эволюции.Палеоботаника. Ископаемые остатки растений. Окаменелости.Отпечатки. «Живые ископаемые» среди современных растений.Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия ипроисхождения культурных растений (по Н.И. Вавилову). Культура земледелия.Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные,полевые. Представления о селекции и биотехнологии. Методы выведения новыхсортов растений. Возникновение контрастных признаков у растений одного вида.Искусственный отбор. Наследственность, изменчивость. Создание новыхпродовольственных культур.
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Продовольственная безопасность. Банки семян.Растения города, особенность городской флоры. Заносные и аборигенныевиды. Синантропные, сорные растения. Интродуценты. Парки, лесопарки, скверы,ботанические сады, дендрарии. Озеленение. Комнатные растения, цветоводство.Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительногомира. Восстановление численности редких видов растений. Особо охраняемыеприродные территории (далее - ООПТ): заповедники, заказники, национальныепарки, биосферные заповедники. Охрана растений. Растения Красной книгиРоссийской Федерации.Экскурсии или видеоэкскурсии.Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический иликраеведческий музей).Лабораторные и практические работы.Изучение сельскохозяйственных растений своего региона. Изучениесортовых особенностей культурных растений.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕГрибы и грибоподобные организмы.Микология - наука о грибах. Общая характеристика грибов.Морфологические особенности вегетативного тела. Гифы, мицелий. Особенностистроения клеток грибов. Сходство и различия с растениями и животными. Питаниегрибов (симбионты, сапротрофы, паразиты). Размножение грибов.Плесневые грибы. Съедобные и ядовитые грибы.Зигомицеты. Основные черты организации на примере мукора. Роль вприроде и жизни человека.Аскомицеты или сумчатые грибы. Особенности строения ижизнедеятельности, распространение и экологическое значение. Строение напримере пеницилла. Одноклеточные аскомицеты - дрожжи. Использованиедрожжей при выпечке хлеба. Паразитические представители аскомицетов(возбудители спорыньи, парши, мучнистой росы и другие) и вред, наносимый имисельскому хозяйству.Базидиомицеты. Общая характеристика, особенности строения иразмножения на примере шляпочных грибов. Значение грибов в природе и в жизничеловека. Съедобные и ядовитые грибы. Паразитические представителибазидиомицетов (головнёвые, ржавчинные, некоторые трутовые). Микориза и еёзначение.Грибоподобные организмы. Особенности строения клеток. Оомицеты.Паразитические представители оомицетов на примере фитофторы.Общая характеристика лихенизированных грибов (лишайники). Особенностиморфологии и анатомического строения лишайников, питание и размножение.Многообразие и экологические группы лишайников. Значение лишайников вприроде и хозяйственной деятельности человека. Индикаторная роль лишайников.Лишайники - пионеры природных сообществ.
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Роль грибов в круговороте веществ в экосистеме. Роль грибов впочвообразовании и обеспечении плодородия почвы. Болезнетворные(паразитические) грибы. Микозы. Меры профилактики микозов.Лабораторные и практические работы.Изучение особенностей строения плодовых тел шляпочных грибов намикроскопических препаратах и муляжах.Изучение строения плесневых грибов: мукора и пеницилла.Изучение влияния внешних факторов на процесс размножения дрожжей.Изучение строения и жизненного цикла фитофторы на живом и гербарномматериале.Изучение строения лишайников (на гербарных образцах).
Животные.Зоология - наука о животных.Общие и специальные разделы зоологии. Краткая история развития зоологии.Общие и специальные методы изучения животных. Связь зоологии с другимии науками, медициной и сельским хозяйством. Значение зоологических знаний длячеловека. Профессии человека, связанные с зоологией.Демонстрация портретов учёных, изображений, моделей животных, муляжиживотных, влажных препаратов и другое.Лабораторные и практические работы.Составление рекомендаций по сбору зоологических коллекций. Составлениеописаний профессий, связанных с зоологией.Общая организация животного организма.Особенности строения животной клетки. Многоклеточность. Тканиживотного организма. Строение и функции тканей животного организма. Органы исистемы органов животного организма. Форма тела животного, симметрия тела,размеры тела.Лабораторные и практические работы.Исследование клеток под микроскопом на временных микропрепаратах.Сравнение растительной и животной клеток.Изучение тканей животных.Строение и жизнедеятельность животного организма. Организменныйуровень организации жизни.Питание у животных. Этапы питания у животных. Типы питания. Эндоцитози экзоцитоз. Клеточное и полостное пищеварение. Происхождениепищеварительной системы. Эволюция пищеварительной системы. Разделениепищеварительной системы на отделы. Особенности питания растительноядныхживотных. Особенности питания хищных животных.Лабораторные и практические работыИзучение питания простейшего под микроскопом на временныхмикропрепаратах.Изучение питания отдельных представителей различных групп
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животных.Транспорт у животных. Транспорт у стрекающих и губок. Полости тела уживотных. Происхождение и строение первичной полости. Развитие вторичной(целомической) полости. Эволюция полостей тела у животных. Функциипервичной и вторичной полости тела. Причины возникновения транспортнойсистемы. Формирование кровеносной системы. Функции кровеносной системы.Замкнутые и незамкнутые кровеносные системы. Связь типа кровеносной системысо строением полости тела. Кровообращение. Сердце. Эволюция кровеноснойсистемы у позвоночных животных.Дыхание у животных. Использование кислорода животными. Диффузия.Дыхание поверхностью тела. Дыхание у двухслойных животных. Формированиедыхательных органов. Дыхание в водной среде. Жабры. Дыхание в наземной среде.Дыхание при помощи трахей. Лёгкие. Эволюция дыхательной системы упозвоночных животных.Выделение у животных. Осмос. Осмотическое давление. Строениевыделительной системы у животных. Эволюция выделительной системы уживотных. Выделительная система нефридиального типа. Протонефридиальнаявыделительная система. Метанефридиальная выделительная система. Связьстроения выделительной системы с типом полости тела. Выделительные системыактивного типа. Мальпигиевые сосуды. Эволюция почек у позвоночных животных.Опора и движение у животных. Органы движения у клетки.Гидростатический скелет. Наружный скелет. Внутренний скелет. Формированиерычажных конечностей, правило рычага. Эволюция опорно- двигательной системыу позвоночных животных. Строение мышц. Движение в воде. Плавание.Выталкивающая сила. Плавательные пузыри. Движение в наземно-воздушнойсреде. Полёт. Подъемная сила. Различные типы полёта.Регуляция жизнедеятельности у животных. Нервная и гуморальнаярегуляция. Особенности нервной регуляции. Диффузная нервная система. Ганглии.Центральная и периферическая нервная система. Цефализация. Эволюция нервнойсистемы у позвоночных животных. Гормональная регуляция. Особенностигормональной регуляции. Примеры нервной и гормональной регуляции.Разнообразие животных.Двухслойные и трёхслойные животные и их особенности. Двухслойныеживотные. Тип Стрекающие, или Кишечнополостные. Особенности клеточнойорганизации. Эпидермис и гастродермис. Стрекательные клетки. Жизненный циклстрекающих. Формирование медузы. Жизненный цикл сцифоидных и гидроидныхмедуз. Кораллы.Лабораторные и практические работы.Изучение строения и жизнедеятельности гидры.Изучение химического состава скелета колониальных коралловыхполипов.Трёхслойные животные. Формирование полости тела. Особенности и
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функции вторичной полости тела. Органы выделения: протонефридии иметанефридии.Общий план строения трёхслойного животного. Особенности организациитрёхслойных животных. Билатеральная (двусторонняя) симметрия.Первичноротые животные. Трохофорные животные. Линяющие животные.Вторичноротые животные.Тип Плоские черви. Особенности организации плоских червей на примеремолочной планарии. Строение покровов и кожно-мускульного мешка. Паренхима.Строение пищеварительной, выделительной и нервной систем. Приспособлениеплоских червей к паразитизму. Сосальщики. Жизненный цикл печёночногососальщика. Ленточные черви. Жизненный цикл широкого лентеца и бычьего(свиного) цепня. Другие представители паразитических плоских червей.Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими червями.Лабораторные и практические работыИзучение жизнедеятельности, внешнего и внутреннего строенияпресноводных плоских червей.Изучение строения паразитических плоских червей на влажных препаратах.Тип Круглые черви. Особенности организации круглых червей. Строениекруглых червей на примере человеческой аскариды. Покровы и кожно-мускульный мешок нематод. Линька. Строение и функционирование системорганов нематод. Жизненный цикл человеческой аскариды.Лабораторные и практические работыИзучение строения человеческой (свиной) аскариды.Тип Кольчатые черви. Особенности организации кольчатых червей напримере дождевого червя. Строение покровов и кожно-мускульного мешка.Организация полости тела. Строение пищеварительной, кровеносной,выделительной и нервной систем. Размножение кольчатых червей. Разнообразиекольчатых червей.Лабораторные и практические работы.Изучение внешнего и внутреннего строения дождевого червя. Изучениевнешнего и внутреннего строения медицинской пиявки. Изучение строениямногощетинковых червей.Тип Моллюски. Особенности организации моллюсков. Строение теламоллюсков. Редукция целомической полости: причины и последствия.Формирование мантийной полости и раковины. Строение и функционированиесистем органов моллюсков. Разнообразие моллюсков. Двустворчатые моллюски.Брюхоногие моллюски. Г оловоногие моллюски.Лабораторные и практические работы.Изучение внешнего и внутреннего строения двустворчатого моллюска.Изучение внешнего и внутреннего строения брюхоногого моллюска.Изучение внешнего и внутреннего строения головоногого моллюска.Изучение строения раковин моллюсков.Тип Членистоногие. Особенности организации членистоногих. Планстроения членистоногого животного. Редукция вторичной полости тела:
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причины и последствия. Разделение тела на отделы. Конечности членистоногих.Строение и функционирование систем органов членистоногих. Органы чувствчленистоногих. Основные группы членистоногих.Класс Ракообразные. Строение и морфология ракообразных на примереречного рака. Разнообразие ракообразных.Класс Паукообразные. Строение и морфология паукообразных на примерепаука-крестовика. Разнообразие паукообразных.Класс Насекомые. Строение и внешняя морфология насекомых. Конечностии ротовые аппараты насекомых. Жизненный цикл насекомых. Насекомые снеполным превращением. Насекомые с полным превращением. Куколка. Основныеотряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Полужесткокрылые,Вши и Пухоеды. Отряды насекомых с полным превращением: Жесткокрылые,Перепончатокрылые, Двукрылые, Чешуекрылые, Блохи.Лабораторные и практические работы.Изучение внешнего строения и конечностей ракообразных. Изучениевнутреннего строения ракообразного.Изучение строения ротового аппарата и конечностей насекомого. Изучениевнутреннего строения насекомого.Изучение внешнего строения и биологии насекомых разных отрядов.Определение представителей различных отрядов и семейств насекомых сиспользованием определителей.Тип Хордовые. Особенности организации хордовых животных. Признакихордовых животных: глотка с жаберными щелями, хорда, нервная трубка,эндостиль, постнатальный хвост. Полость тела хордовых животных.Подтип Г оловохордовые. Строение и жизнедеятельность ланцетника.Лабораторные и практические работы.Изучение внешнего и внутреннего строения ланцетника на фиксированныхпрепаратах.Разнообразие и эволюция позвоночных животных.Общий обзор строения и развития позвоночных животных.Формирование скелета. Кости и хрящи. Отделы тела позвоночных животных.Висцеральный и туловищный отделы. Основные группы позвоночных животных.Бесчелюстные и челюстноротые. Жаберные дуги, формирование челюстей.Особенности строения систем органов позвоночного животного. Полостьтела. Пищеварительная система. Кровеносная система. Дыхательная система.Метанефридиальная выделительная система (почки). Нервная трубка. Отделынервной системы.Надкласс Рыбы.Особенности строения и организации рыб на примере речного окуня. Чешуярыб. Скелет рыб. Строение пищеварительной, кровеносной и выделительнойсистем. Дыхание у рыб. Жабры рыб и жаберный аппарат. Нервная система рыб.Органы чувств рыб. Боковая линия. Хрящевые рыбы. Особенности строения ижизнедеятельности. Костные рыбы. Лучепёрые и
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лопастепёрые рыбы. Лабораторные и практические работы.Изучение внешнего и внутреннего строения рыбы. Изучение скелета костныхи хрящевых рыб.Изучение разнообразия рыб. Определение возраста рыб по чешуе.Выход позвоночных на сушу. Амфибии, или Земноводные.Предпосылки выхода позвоночных на сушу. Формирование рычажнойконечности. Особенности строения и организации амфибий на примере травянойлягушки. Скелет амфибий, отделы позвоночника. Пищеварительная система уамфибий. Строение кровеносной системы и разделение крови у амфибий(артериальный конус). Дыхание у амфибий, роль челюстного аппарата. Кожноедыхание. Формирование туловищных почек и их особенности. Нервная система.Органы чувств. Жизненный цикл амфибий. Головастик. Неотения у амфибий ирегуляция метаморфоза. Основные группы амфибий.Лабораторные и практические работы.Изучение внешнего и внутреннего строения лягушки и тритона. Изучениескелета лягушки.Изучение индивидуального развития земноводного. Амниоты. Рептилии, илиПресмыкающиесяПриспособления позвоночных животных к развитию на суше. Зародышевыеоболочки и их функции. Особенности строения и организации рептилий напримере прыткой ящерицы. Особенности скелета и конечностей рептилий. Груднаяклетка. Движение у рептилий. Пищеварительная система. Кровеносная система.Круги кровообращения и разделение крови в желудочке сердца. Дыханиерептилий. Формирование тазовых почек и их особенности. Нервная система.Органы чувств. Размножение и развитие рептилий. Основные группы рептилий.Лабораторные и практические работы.Изучение внешнего и внутреннего строения ящерицы. Изучение скелетаящерицы.Изучение разнообразия пресмыкающихся. Птицы.Особенности строения и организации птиц на примере сизого голубя.Приспособления птиц к полёту. Перья. Развитие пера, структура перьев. Типыперьев. Особенности в строении скелета. Цевка, пряжка. Формирование киля.Особенности строения пищеварительной системы. Строение кровеносной системы.Разделение крови в сердце. Круги кровообращения у птиц. Особенностидыхательной системы. Воздушные мешки и парабронхи. Механизм двойногодыхания. Строение нервной системы. Развитие мозжечка. Ориентация птиц.Органы чувств. Выделительная система. Развитие птиц. Строение яйца.Формирование яйцевых оболочек. Поведение птиц. Токование. Формированиегнёзд.Лабораторные и практические работы.
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Изучение внешнего и внутреннего строения птиц. Изучение скелета птицы.Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. Изучение строенияяйца птиц.Определение птиц с использованием определителей. Млекопитающие.Особенности строения и организации млекопитающих на примере домовоймыши. Формирование шерсти. Строение волоса. Типы волос. Сальные и потовыежелезы. Скелет млекопитающих. Особенности строения скелета конечностей.Зубная система. Связь зубной системы с типом питания. Разнообразие зубныхсистем. Пищеварительная система млекопитающих. Особенности строенияпищеварительной системы у растительноядных млекопитающих. Строениекровеносной системы. Круги кровообращения. Дыхательная система. Строениелёгких, альвеолярное дыхание. Диафрагма. Туловищные почки и нефронымлекопитающих. Особенности нервной системы млекопитающих. Органы чувств.Развитие млекопитающих. Формирование плаценты. Особенности плацентарногопитания. Система млекопитающих. Первозвери. Сумчатые млекопитающие.Плацентарные млекопитающие. Современная система млекопитающих.Лабораторные и практические работы.Изучение строения черепа и зубной системы различных млекопитающих.Изучение разнообразия млекопитающих.Изучение строения скелета млекопитающих. Эволюция и экология животных.Эволюция беспозвоночных животных. Эволюция хордовых животных. Средаобитания и экологическая ниша. Экологические факторы.Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Основные экологическиезаконы. Закон оптимума. Закон лимитирующего фактора. Закон экологическойиндивидуальности видов. Приспособления организмов.Водная среда обитания. Характеристика водной среды. Плотность итемпература воды. Солёность водоёмов. Растворимость кислорода и углекислогогаза в воде. Морские организмы. Планктон, нектон, бентос. Особенности строенияпланктонных организмов. Приспособления к жизни в толще воды. Особенностистроения и биологии бентосных организмов. Пресноводные организмы. Проблемыосморегуляции. Приспособления организмов к жизни в морской и пресной воде.Вторичноводные организмы. Формирование плавников и плавательных перепонок.Наземно-воздушная среда обитания. Характеристика наземно-воздушнойсреды обитания. Плотность и влажность среды. Выход животных на сушу.Примеры адаптаций к наземным условиям обитания. Формирование лёгких,мальпигиевых сосудов и кутикулы у членистоногих. Формирование конечностей.Особенности дыхания и водного баланса у наземных организмов. Адаптации кполёту у птиц, насекомых и рукокрылых. Правило Аллена. Правило Бергмана.Почвенная среда обитания. Характеристика почвенной среды обитания.
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Особенности строения и адаптации почвенных организмов. Адаптации кольчатыхчервей, насекомых и позвоночных животных к почвенной среде обитания.Организменная среда обитания. Характеристика организменной средыобитания. Приспособления организмов к паразитизму. Взаимоотношения паразит-хозяин. Паразиты и паразитоиды. Эктопаразиты и эндопаразиты. Паразитическиеплоские, круглые, кольчатые черви. Паразитические членистоногие. Формированиеприсосок и крючьев. Формирование плотных покровов. Редукция сенсорныхорганов и других систем органов.Демонстрации живых животных, чучел, коллекций, раздаточного материала,муляжей и моделей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета,показывающих приспособленность животных к условиям среды обитания, цепи исети питания в экосистемах, распространение животных в природных зонахЗемли, географических карт (животный мир Земли).Лабораторные и практические работы.Изучение природного сообщества: состава и структуры. Экскурсия иливидеоэкскурсия.Сезонные явления в жизни животных. Животные и человек.Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное.Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных наоснове научного подхода. Одомашнивание животных. Дикие предки домашнихживотных. Селекция. Породы. Искусственный отбор. Контрастные формыживотных по одному и тому же признаку в пределах одного вида. Клонированиеживотных. Клеточные, хромосомные и генетические технологии в создании новыхпород сельскохозяйственных животных.Значение домашних животных в жизни человека. Животныесельскохозяйственных угодий. Птицеводство. Животноводство. Распространённыеинфекционные заболевания у домашних животных. Эпизоотии. Принципыпрофилактики и лечения распространённых инфекционных заболеваний домашнихживотных. Животные-вредители, методы борьбы с животными-вредителями.Город как среда обитания, созданная человеком. Синантропные видыживотных. Адаптация животных в условиях города. Восстановление численностиредких видов животных: ООПТ. Биосферные резерваты. Красная книга животныхРоссии. Меры сохранения и восстановления животного мира.Демонстрации чучел, коллекций, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтовИнтернета, показывающих охраняемых и промысловых животных, способырыболовства, охоты, акклиматизации и разведения домашних животных, животныхсельскохозяйственных угодий, способы охраны редких животных, привлечения иохраны животных города.Лабораторные и практические работы.Изучение насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур.Наблюдения за птицами в городской среде.
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СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕВведение.Система биологических наук, изучающих человека: цитология, гистология,эмбриология, генетика, антропология, анатомия человека, физиология человека идругие медицинские науки.Профессии, связанные с науками о человеке. Перспективы развития знанийоб организме человеке и его связях с окружающей средой.Демонстрация таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета,показывающих разные биологические дисциплины, связанные с изучениемчеловека, профессий, связанных с изучением организма человека и медициной.Общий обзор клеток и тканей организма человека.Обмен веществ как основа жизни человека. Белки, липиды, углеводы,нуклеиновые кислоты, низкомолекулярные соединения, включая витамины.Химическое строение, особенности и функции белков, липидов, углеводов,нуклеиновых кислот и низкомолекулярных соединений. АТФ - универсальнаяэнергетическая валюта клетки. Общее понятие о катаболизме (на примереклеточного дыхания, начиная с подготовительного этапа) и анаболизме (напримере различных биосинтезов, происходящих в клетке). Сравнение клеточногодыхания и брожения. Регуляция белкового, углеводного, липидного обмена.Прямые и обратные связи в регуляции. Роль ферментов и гормонов в процессахобмена веществ. Нарушения биохимических процессов в клетке: авитаминозы,дефекты в работе определённых ферментов и другое.Цитология. Многообразие клеток и их дифференциация. Эмбриональныестволовые клетки, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, стволовыеклетки взрослого человека.Клеточные контакты. Молекулярные основы ответа клеток на сигналы.Понятие клеточной гибели. Лимит клеточных делений, общее представление остарении на клеточном и молекулярно-биологическом уровне. Общее понятие ораковой трансформации клеток.Лабораторные и практические работы.Просмотр электронно-микроскопических фотографий препаратов строенияклетки и межклеточных контактов.Типы тканей организма человека: эпителиальная, нервная, мышечная,соединительная ткани. Характеристика и классификации эпителиев. Нервная ткань:нейроны и нейроглия. Строение и физиология нейрона. Потенциал покоя ипотенциал действия. Проведение нервного импульса. Классификация и механизмыработы синапсов. Нейромедиаторы и их рецепторы. Мышечная ткань: скелетная,сердечная и гладкая. Строение сократительного аппарата поперечно-полосатыхмышц. Молекулярные механизмы сокращения и расслабления. Отличия гладкоймускулатуры от поперечно-полосатой. Физиология возбудимости и сократимостигладкой мышечной ткани. Соединительная ткань: свойства, различные типыклеток, характеристика межклеточного вещества. Классификация соединительныхтканей: собственно соединительные ткани, ткани внутренней среды, хрящеваяткань, костная и
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другие.Лабораторные и практические работы.Микроскопирование препаратовосновных типов тканей. Нервная система.Классификация нервной системы. Центральная и периферическая нервнаясистема. Строение нерва, оболочки, классификация нервов. Строение спинного иголовного мозга. Функции отделов спинного мозга. Проводящие пути спинногомозга. Анатомия головного мозга: продолговатый мозг, ствол мозга, средний,промежуточный, передний мозг. Строение мозжечка и коры больших полушарий.Функции отделов головного мозга и их частей. Черепномозговые испинномозговые нервы. Соматическая и вегетативная нервная система. Центрысоматической и вегетативной систем в центральной нервной системе.Рефлекторная дуга. Рефлекторное кольцо. Нейронная сеть. Классификациирефлексов: моно- и полисинаптические, безусловные и условные и другие. Рольисследований И.П. Павлова. Функциональные системы П.К. Анохина.Использование принципа работы нейронных сетей в искусственном интеллекте.Нарушения работы нервной системы. Нейродегенерации и современные методыих лечения. Инсульт. Лекарства, проходящие и не проходящие черезгематоэнцефалический барьер. Методы исследования мозговой активности истроения структур нервной системы: электроэнцефалография, регистрацияактивности различных отделов мозга, магнитно-резонансная томография,компьютерная томография. Интерфейс мозг-компьютер.Лабораторные и практические работы.Изучение гистологических препаратов органов нервной системы. Изучениестроения головного мозга на макетах.
Сенсорные системы.Строение сенсорных систем: рецепторы, проводящая часть, отдел коры,осуществляющий обработку информации. Классификация рецепторов:экстерорецепторы, интерорецепторы, проприорецепторы, механические,температурные, химические, болевые и другие рецепторы. Соматосенсорнаясистема.Строение глаза. Зрительные рецепторы (палочки и колбочки). Физические ихимические основы восприятия света. Чёрно-белое и цветовое зрение. Строениесетчатки. Проведение и обработка зрительного сигнала. Аккомодация.Бинокулярное зрение. Нарушения зрения и их причины. Заболевания глаза(конъюнктивит и другие) и их профилактика. Современные методы лечениянарушений зрения: лазерная коррекция, замена хрусталика, клеточная терапия,протезирование глаза и другие.Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Кортиев орган. Механизмвосприятия и обработки звуковых волн. Связь центра слуха и центра речи.Нарушения слуха и их причины. Заболевания органов слуха (отит и другиезаболевания) и их профилактика. Современные методы лечения нарушений слуха:слуховой аппарат, протезирование и другие. Анатомия и
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физиология вестибулярного аппарата. Отолитовый аппарат.Органы вкуса, обоняния, мышечного и кожного чувства: анатомия ифизиология, их нарушения.Демонстрация разборных моделей глаза и уха.Лабораторные и практические работы.Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).Изучение строения органа слуха (на муляже).Изучение гистологических препаратов органов чувств.Эндокринная система.Определение и основные характеристики гормонов. Классификациягормонов по химическому строению. Классификация рецепторов гормонов.Молекулярные механизмы действия гормонов на клетки-мишени.Эндокринная функция гипоталамуса. Железы внутренней секреции (гипофиз,эпифиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, надпочечники), выделяемыеими гормоны и их функции. Железы смешанной секреции (поджелудочная железа,половые железы), выделяемые ими гормоны и их функции. Гипоталамо-гипофизарные контуры регуляции деятельности некоторых желёз внутреннейсекреции. Нарушения, связанные с гипо- и гиперфункциями гормонов. Видысахарного диабета и их осложнения. Клеточная терапия в лечении эндокринныхзаболеваний. Микседема.Прочие органы и ткани, выделяющие гормоны: почки, сердце, желудочно-кишечный тракт, жировая ткань и другие.Лабораторные и практические работы.Изучение гистологических препаратов эндокринных органов.Поведение.Рефлекторная теория поведения. Наследственные и ненаследственные формыповедения. Простейшие условные рефлексы. Инструментальное и другие формыобучения. Цель. Мотив. Рефлекс. Потребность. Рефлекс цели по Павлову.Динамический стереотип. Импринтинг. Фиксированные комплексы движений.Сигнальные системы. Речь. Мышление. Память и её виды. Когнитивные функциинервной системы. Роль разных отделов головного мозга в регуляции движений, снаи бодрствования и других сложных процессов. Механизмы возникновения эмоций.Нейрогуморальная регуляция полового поведения. Нарушения поведения, их связьс работой нервной и эндокринной систем, современные методы лечения.Опорно-двигательный аппарат.Кости. Анатомия кости: надкостница, внутреннее вещество кости. Остеон.Классификация костей. Рост костей. Соединения костей: подвижные,полуподвижные, неподвижные. Строение сустава и суставной сумки.Осевой скелет: череп, позвоночник, рёбра, грудина. Кости лицевого имозгового отделов черепа. Отделы позвоночника, особенности строения позвонковв разных отделах, межпозвоночные соединения. Строение грудной клетки.Скелеты поясов конечностей и свободных конечностей: анатомическиеособенности входящих в их состав костей.
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Нарушения строения скелетной системы. Возрастные изменения, остеопороз.Травмы. Заболевания опорно-двигательного аппарата, связанные спрямохождением. Современные инвазивные и неинвазивные методы лечения:протезирование суставов и межпозвоночных дисков, исправление кривизныпозвоночника и другие.Демонстрация скелета человека, черепа, конечностей, позвонков, распиловкостей.Лабораторные и практические работы.Изучение строения скелета человека на макетах.Мышцы. Работа мышц по перемещению костных рычагов. Мышцы,прикрепляющиеся двумя концами или одним концом к костям. Мимическиемышцы как пример мышц, не прикрепляющихся к костям.Мышца как орган локомоции. Оболочки мышцы. Сухожилия и связки.Двигательные единицы. Мышцы-синергисты и антагонисты. Нервная регуляцияработы мышц. Роль спинного мозга, мозжечка и коры больших полушарий.Основные мышцы тела человека. Наиболее распространённые травмымышечной системы и методы их профилактики. Атрофия мышц, причины илечение.Лабораторные и практические работы.Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.Кровеносная и лимфатическая системы.Особенности строения и функционирования сердечной мышцы. Анатомиясердца: эндокард, миокард, эпикард, перикард, желудочки, предсердия, клапанысердца. Механическая работа сердца как насоса. Сердечный цикл. Артериальноедавление, пульс. Автоматия. Проводящая система сердца. Электрическая работасердца. Электрокардиограмма. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца.Нарушения работы сердца. Гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность,атеросклероз коронарных сосудов, инфаркт миокарда и так далее. Шунтирование,ангиопластика, клеточная терапия и другие современные методы лечениясердечных болезней. Трансплантация сердца.Лабораторные и практические работы.Просмотр гистологических препаратов сердечной мышцы.Электрокардиография.Измерение артериального давления и пульса. Кровеносная система илимфатическая система.Круги кровообращения: большой и малый, основные сосуды. Классификациясосудов: артерии, артериолы, вены, венулы, капилляры. Резистивные, обменные иёмкостные сосуды. Строение стенок сосудов. Нервная и гуморальная регуляцияработы сосудов. Системная регуляция артериального давления и другихпараметров крови (барорефлекс, хеморефлекс и так далее). Нарушения работысосудов. Артериальные и венозные кровотечения и первая помощь при них.Анатомия лимфатической системы: лимфатические сосуды и
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лимфатические узлы. Причины движения крови и лимфы по сосудам.Лабораторные и практические работы.Изучение гистологических препаратов стенок сосудов. Первая помощь прикровотечениях.Внутренняя среда организма.Кровь, тканевая жидкость, лимфа. Механизмы поддержания внутреннейсреды организма (гомеостаз). Связь водно-солевого обмена организма сформированием и оттоком тканевой жидкости.Химический состав плазмы крови. Форменные элементы: эритроциты,лейкоциты, тромбоциты. Лейкоцитарная формула. Функции различных форменныхэлементов. Кроветворение и органы кроветворения. Места гибели различныхформенных элементов крови. Группы крови по системе АВО, резус- фактор идругие системы определения групп крови. Переливание плазмы, эритроцитарной итромбоцитарной массы. Буферная функция плазмы крови. Транспорт газов покрови. Различные формы гемоглобина. Регуляция сродства гемоглобина ккислороду. Свёртывание крови, фибринолитическая и противосвёртывающаясистемы. Нарушения, связанные с кроветворением и функционированиемформенных элементов.Лабораторные и практические работы.Изучение гистологических препаратов крови и органов кроветворения.Дыхательная система.Анатомия дыхательной системы: верхние дыхательные пути, нижниедыхательные пути, лёгкие. Носовые полости. Носоглотка. Ротоглотка. Гортань.Классификация хрящей гортани. Надгортанник и голосовые связки. Трахея.Бронхи. Лёгкие. Лёгочные пузырьки (альвеолы). Физиология процесса дыхания,роль плевральной жидкости, диафрагмы, межрёберных и других мышц.Сурфактант. Эластическая тяга лёгких. Дыхательные движения. Жизненнаяёмкость лёгких. Лёгочные объёмы. Нервная и гуморальная регуляция дыхания.Гигиена дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждениеповреждения голосового аппарата. Инфекционные болезни, передающиеся черезвоздух, и прочие заболевания органов дыхания. Влияние табакокурения на органыдыхательной системы. Астма, обструктивные заболевания дыхательной системы.Демонстрация модели гортани, модели, проясняющей механизм вдоха ивыдоха.Лабораторные и практические работы.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Определениечастоты дыхания.Влияние различных факторов на частоту дыхания. Спирография.Изучение гистологических препаратов органов дыхания.Пищеварительная система.Анатомия пищеварительной системы: ротовая полость, пищевод,желудок, поджелудочная железа, печень, отделы тонкой кишки, отделы толстой
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кишки. Строение зуба, зубная система человека. Физиология пищеварительнойсистемы: расщепление белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот поддействием ферментов, секретируемых разными отделами пищеварительнойсистемы. Химический состав слюны, желудочного сока, поджелудочного сока,желчи, сока тонкой кишки. Полостное и пристеночное пищеварение в тонкомкишечнике. Функции поджелудочной железы и печени. Функции толстой кишки.Роль кишечной микрофлоры для человека.Нервная и гуморальная регуляция процессов пищеварения, углеводного,липидного, белкового обмена.Гигиена питания. Неинфекционные и аутоиммунные заболевания системыпищеварения. Предупреждение инфекций и прочих желудочно- кишечныхзаболеваний (гастрит, язвенная болезнь, аппендицит, цирроз, панкреатит и другие),пищевых отравлений. Хеликобактер как фактор развития гастрита и язвы. Влияниекурения и алкоголя на пищеварение. Расстройства пищевого поведения.Демонстрация торса человека, таблиц.Лабораторные и практические работы.Исследование действия ферментов слюны на крахмал.Изучение гистологических препаратов органов пищеварительной системы.Выделительная система.Строение выделительной системы: почки, мочеточники, мочевой пузырь,мочеиспускательный канал. Функционирование почки. Нефрон как структурно-функциональная единица почки. Физиологические процессы формированиявторичной мочи: фильтрация, реабсорбция, секреция. Роль почки в регуляцииартериального давления. Нервная и гуморальная регуляция работы органоввыделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы(цистит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь и другие), их предупреждение.Искусственная почка. Диализ. Трансплантация почки.Демонстрация таблиц, модели «Строение почки млекопитающего», муляжапочек человека, влажного препарата.Лабораторные и практические работы.Изучение гистологических препаратов разных участков почки, мочеточника,мочевого пузыря.Половая система.Стадии гаметогенеза. Отличия оогенеза и сперматогенеза друг от друга.Оплодотворение.Женская половая система: яичники, маточные трубы, матка, влагалище,внешние половые органы. Менструальный цикл.Мужская половая система: семенники и прочие внутренние половыеорганы, внешние половые органы.Нервная и гуморальная регуляция работы органов половой системы.Планирование беременности, методы контрацепции,предимплантационный скрининг, экстракорпоральное оплодотворение.Беременность, лактация. Заболевания, передающиеся половым путём.
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Лабораторные и практические работы.Изучение гистологических препаратов органов половой системы.Кожа и её производные.Эпидермис - многослойный ороговевающий эпителий. Слои эпидермиса.Слои дермы. Подкожная жировая клетчатка. Производные кожи: ногти, волосы.Кожные железы: потовые, сальные и молочные. Функции кожи. Роль нервной игуморальной регуляции в осуществлении терморегуляторной и других функцийкожи.Заболевания кожи и их предупреждение. Перегревание: солнечный итепловой удары. Ожоги. Обморожения. Профилактика и первая помощь притепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях.Демонстрация модели строения кожи, таблиц, слайдов.Лабораторные и практические работы.Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.Изучение гистологических препаратов эпидермиса и дермы.Адаптации организма человека.Терморегуляция: роль кожи и сосудов. Гипоталамус как центрнейрогуморальной регуляции теплообмена. Поведенческие адаптации.Адаптации человека, его органов и тканей к низким концентрациямкислорода и гипоксии. Регуляция потребления кислорода тканями, эритропоэз.Перестройка метаболизма клеток в условии гипоксии.Адаптации к недостатку различных питательных веществ. Энергетическаяфункция гликогена в печени и липидов в жировой ткани. Порядок использованиязапасов питательных веществ в организме. Перестройка метаболизма клеток вусловиях голодания.Циркадные ритмы. Влияние продолжительности светового дня нанейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности человека.Тренировки. Роль физической активности в сохранении здоровья человека.Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата.Адаптации к невесомости. Перестройки метаболизма в условиях низкойгравитации, профилактика негативных последствий.Демонстрация пособий и обучающих видеороликов.Генетика человека.Определение гена и аллеля, генотипа и фенотипа. Понятие гомо- игетерозиготы. Законы Менделя. Взаимодействие аллелей. Моногенные иполигенные признаки. Хромосомная теория наследственности Моргана.Кроссинговер и сцепленное наследование. Механизмы определения пола. Половыехромосомы и аутосомы человека. Наследование, сцепленное с полом.Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Примерыненаследственных изменений (модификаций). Классификациянаследственной изменчивости на мутационную и рекомбинационную. Генные,хромосомные и геномные заболевания. Примеры генных, хромосомных игеномных заболеваний человека.Популяционная генетика. Понятие генофонда. Распределение частот
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аллелей в популяции. Закон Харди-Вайнберга.Решение генетических задач.Медицинская генетика. Построение родословных при анализе определённыхпризнаков. Роль генетических анализов при планировании и контролебеременности.Секвенирование генома как инструмент, позволяющий прогнозироватьфенотип человека и других живых организмов, а также вирусов.Биоинформатические инструменты анализа геномов. Методы направленногоизменения геномов организмов. Генетическая инженерия. Геномноередактирование. Этические аспекты внесения изменений в геномы различныхорганизмов, в т.ч. человека.Демонстрация таблиц, плакатов, кинофрагментов, роликов из Интернета.АнтропогенезПриматы: отличительные черты, состав и эволюция отряда.Уникальные признаки гоминид. Прямохождение: теории возникновения,анатомо-морфологический комплекс признаков. Прямохождение в других группахприматов. Рука, приспособленная к изготовлению и применению орудий труда.Высокоразвитый мозг: тенденции в эволюции, уникальные черты,морфологические особенности. Сходство и различия человека и человекообразныхобезьян: анатомия, эмбриология, биохимия, поведение. Шимпанзе как ближайшийживой родственник человека. Эволюция человекообразных обезьян.Демонстрация муляжей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета,показывающих строение предков современного человека, обезьян- антропоидов,представителей человеческих рас.Лабораторные и практические работыИзучение древнейшей истории и эволюции человека на примере коллекций иреконструкций (экскурсия в палеонтологический музей).Человек и окружающая среда.Экологические факторы и их действие на организм человека. Зависимостьздоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилыхпомещений. Труд человека. Физиология труда. Работоспособность и утомление.Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающиездоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков,несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья. Культура отношения ксобственному здоровью и здоровью окружающих.Антропогенные воздействия на среду. Нарушение круговорота веществ вбиосфере. Антропогенный круговорот. Экологические кризисы и их причины.Коэволюция общества и природы. Рациональное природопользование. Значениеохраны окружающей природной среды для сохранения человечества.Демонстрация таблиц, плакатов, кинофрагментов, видеороликов изИнтернета.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
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УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НАУРОВНЕ ООООсвоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общегообразования должно обеспечить достижение следующих обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы по биологии основногообщего образования должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части:1. Патриотического воспитания:- отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость завклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки;2. Гражданского воспитания:- готовность к конструктивной совместной деятельности при выполненииисследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;3. Духовно-нравственного воспитания:- готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норми норм экологической культуры;- понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека вмедицине и биологии;4. Эстетического воспитания:- понимание роли биологии в формировании эстетической культурыличности;5. Ценности научного познания:- ориентация на современную систему научных представлений об основныхбиологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальнойсредой;- понимание роли биологической науки в формировании научногомировоззрения;- развитие научной любознательности, интереса к биологической науке,навыков исследовательской деятельности;6. Формирования культуры здоровья:- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;- соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыки безопасного поведения вприродной среде;



694

- сформированность навыка рефлексии, управление собственнымэмоциональным состоянием;7. Трудового воспитания:- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной организации, населенного пункта, родного края) биологической иэкологической направленности, интерес к практическому изучению профессий,связанных с биологией;8. Экологического воспитания:- ориентация на применение биологических знаний при решении задач вобласти окружающей среды;- осознание экологических проблем и путей их решения;- готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.9. Адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:- оценка изменяющихся условий;- принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условияхна основании анализа биологической информации;- планирование действий в новой ситуации на основании знанийбиологических закономерностей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫПознавательные УУДБазовые логические действия:- выявлять и характеризовать существенные признаки биологическихобъектов (явлений);- устанавливать существенный признак классификации биологическихобъектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критериипроводимого анализа;- с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии длявыявления закономерностей и противоречий;- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;- выявлять причинно-следственные связи при изучении биологическихявлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулироватьгипотезы о взаимосвязях;- самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий сучётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать
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искомое и данное;- формировать гипотезу об истинности собственных суждений,аргументировать свою позицию, мнение;- проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение,несложный биологический эксперимент, небольшое исследование поустановлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения,причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов междусобой;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе наблюдения и эксперимента;- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологическихпроцессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а такжевыдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборебиологической информации или данных из источников с учётом предложеннойучебной биологической задачи;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьбиологическую информацию различных видов и форм представления;- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;- оценивать надёжность биологической информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; запоминать исистематизировать биологическую информацию.Коммуникативные УУДОбщение:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессевыполнения практических и лабораторных работ;- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры;- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решениебиологической задачи и поддержание благожелательности общения;- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различия и сходство позиций;
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- публично представлять результаты выполненного биологического опыта(эксперимента, исследования, проекта);- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные иписьменные тексты с использованием иллюстративных материалов.Совместная деятельность:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной биологической проблемы, обосновыватьнеобходимость применения групповых форм взаимодействия при решениипоставленной учебной задачи;- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы;- уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формахработы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравниватьрезультаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой;- овладеть системой универсальных коммуникативных действий, котораяобеспечивает сформированность социальных навыков и эмоциональногоинтеллекта обучающихся.Регулятивные УУДСамоорганизация:- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях,используя биологические знания;- ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новыхбиологических знаний об изучаемом биологическом объекте;- проводить выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль:



697

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;- давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;- объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации;- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;- оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;- выявлять и анализировать причины эмоций;- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;- регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других:- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;- признавать своё право на ошибку и такое же право другого;- открытость себе и другим;- осознавать невозможность контролировать всё вокруг;- овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий,которая обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняяпозиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой,самодисциплины, устойчивого поведения).
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 7 КЛАССПредметные результаты освоения программы по биологии(углублённый уровень) к концу обучения в 7 классе:- характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи сдругими науками, оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологиирастений;- приводить примеры вклада российских (в т.ч. В.В. Докучаев, К.А.Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в т.ч. Р. Гук, М. Мальпиги) вразвитие наук о растениях;- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: ботаника, экологиярастений, бактериология, протистология, систематика, супергруппа, царство,отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания,растительное сообщество, высшие растения, или эмбриофиты, споровые растения,семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные,покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии
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с поставленной задачей;- различать подходы к построению современной многоцарственной системыорганического мира, сравнивать её с предшествующими системами и выявлятьпреимущества;- различать подходы к построению современной системы высших растений(эмбриофит);- описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (напримере покрытосеменных, или цветковых): поглощение воды и минеральноепитание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие,связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их функциями;- различать вегетативные органы растений на поперечных и продольныхсрезах,- определять тип строения вегетативных органов;- различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений позаданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам,рельефным таблицам;- характеризовать признаки растений, уровни организации растительногоорганизма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм,объяснять, в чём заключаются особенности организменного уровня жизни;- характеризовать основные группы одноклеточных организмов и выявлятьмежду ними эволюционное родство;- выполнять практические работы по сбору и анализу материалаодноклеточных и многоклеточных организмов из типичных биотопов;- выявлять закономерности и морфофизиологические адаптации растений кразличным условиям обитания, находить корреляции между строением органа ивыполняемой им функцией;- сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологиирастений, в т.ч. работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы с использованиемприборов и инструментов цифровой лаборатории;- понимать механизмы самовоспроизведения клеток, оперироватьпредставлениями о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении и функциихромосом;- характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение водыи минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способыестественного и искусственного вегетативного размножения, семенноеразмножение (на примере покрытосеменных, или цветковых);- характеризовать основные этапы онтогенеза растений, оперироватьзнаниями о причинах распространённых инфекционных болезней растений,понимать принципы профилактики и лечения болезней, понимать принципыборьбы с патогенами и вредителями растений;- выявлять причинно-следственные связи между строением и функциямитканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;
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- классифицировать растения и их части по разным основаниям; объяснятьроль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и вжизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённыхпобегов, хозяйственное значение вегетативного размножения, оперироватьпредставлениями о гене, основах генетической инженерии;- применять полученные знания для выращивания и размножениякультурных растений;- использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями,описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты иэксперименты;- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;- характеризовать принципы классификации растений, основныесистематические группы растений;- приводить примеры вклада российских (в т.ч. Н.И. Вавилов, И.В.Мичурин) и зарубежных (в т.ч. К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук орастениях, грибах, бактериях и архей;- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: ботаника, экологиярастений, микология, альгология, микробиология, бактериология, систематика,царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, средаобитания, растительное сообщество, споровые растения, семенные растения,красные водоросли, зелёные водоросли, харовые водоросли, мхи, плауны, хвощи,папоротники, хвойные, покрытосеменные, бактерии, археи, грибы,страменопиловые) в соответствии с поставленной задачей;- различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, частирастений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам,грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям;- выявлять признаки классов покрытосеменных, или цветковых, семействдвудольных и однодольных растений;- определять систематическое положение растительного организма (напримере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки;- выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений,альгологии, микологии и микробиологии, в т.ч. работы с микроскопом спостоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами,исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровойлаборатории;- выделять существенные признаки строения и жизнедеятельностирастений, бактерий, архей, грибов;- проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, бактерии,археи по заданному плану, проводить выводы на основе сравнения;- овладевать основами эволюционной теории Ч. Дарвина, характеризоватьосновные этапы развития и жизни на Земле, описывать усложнение организациирастений в ходе эволюции растительного мира на Земле;
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- выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значениеэкологических факторов для растений;- понимать особенности надорганизменного уровня организации жизни,характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменениярастительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зонЗемли, свободно оперировать понятиями: экосистема, экологическая пирамида,трофическая сеть, биоразнообразие;- приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека,характеризовать признаки растений, объяснять наличие в пределах одного видарастений форм, контрастных по одному и тому же признаку, оперироватьпонятиями: фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, разнообразиерастений и микроогранизмов, сорт, штамм;- понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли,оперировать понятиями: особо охраняемые природные территории (резерваты),заповедники, национальные парки, биосферные резерваты, иметь представление оКрасной книге;- раскрывать роль растений, грибов, бактерий и архей, страменопиловых вприродных сообществах, в хозяйственной деятельности человека и егоповседневной жизни;- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии сознаниями по математике, физике, географии, литературе, технологии, предметамгуманитарного цикла, различными видами искусства;- использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями,бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшиебиологические опыты и эксперименты;- владеть приёмами работы с биологической информацией: формулироватьоснования для извлечения и обобщения информации из нескольких источников,преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией сучётом особенностей аудитории обучающихся;- проявлять интерес к углублению биологических знаний и выбору биологиикак профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущейпрофессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии,сельского хозяйства, пищевой промышленности;- владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из нескольких источников (2-3),преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую.
8 КЛАССПредметные результаты освоения программы по биологии (углублённыйуровень) к концу обучения в 8 классе:- характеризовать зоологию и микологию как биологические науки, ихразделы и связь с другими науками и техникой;
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- характеризовать принципы классификации животных, вид как основнуюсистематическую категорию, основные систематические группы животных(стрекающие, кольчатые черви, моллюски, плоские черви, членистоногие, круглыечерви, хордовые);- приводить примеры вклада российских (в т.ч. А.О. Ковалевский, К.И.Скрябин) и зарубежных (в т.ч. А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных вразвитие наук о животных;- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: микология, зоология,экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд,семейство, род, вид, животная клетка, грибная клетка, животная ткань, органживотного, системы органов животного, животный организм, питание, дыхание,рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение,партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания,природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей;- раскрывать общие признаки животных и грибов, уровни организацииживотного и грибного организма;- сравнивать животные ткани и органы животных между собой; сравниватьсистемы органов между собой и определять закономерности строения системорганов в зависимости от выполняемой ими функции;- описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору идвижение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение,регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие;- описывать различные типы размножения животных: гидростатическуюлокомоцию, локомоцию при помощи гидроскелета, локомоцию при помощирычажных конечностей, типы жизненных циклов, прямое и непрямое развитие унасекомых;- характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемыхсистематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ,выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение;- выявлять причинно-следственные связи между строением,жизнедеятельностью и средой обитания животных и грибов изучаемыхсистематических групп;- различать и описывать животных и грибы изучаемых систематическихгрупп, отдельные органы и системы органов животного по схемам, моделям,муляжам, рельефным таблицам;- выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомыхи млекопитающих;- выполнять практические и лабораторные работы по морфологии грибов, поморфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в т.ч. работы смикроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами,исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровойлаборатории;- сравнивать представителей отдельных систематических групп животныхи грибов и проводить выводы на основе сравнения;
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- классифицировать животных на основании особенностей строения ииндивидуального развития;- выявлять черты приспособленности животных и грибов к средеобитания, значение экологических факторов для животных;- выявлять взаимосвязи животных и грибов в природных сообществах,цепи питания;- устанавливать взаимосвязи между типом полости тела, типомкровеносной и выделительной системы;устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами,лишайниками и бактериями в природных сообществах;- устанавливать взаимосвязи между строением животного и средой егообитания;- характеризовать животных и грибы природных зон Земли, основныезакономерности распространения животных и грибов по планете;- раскрывать роль животных и грибов в природных сообществах;раскрывать роль грибов в естественных экосистемах и сообществах; раскрыватьроль домашних и непродуктивных животных в жизни человека,- роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и егоповседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека;- понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; пониматьфункции органов и систем органов животного в контексте адаптации кокружающей среде;- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии сознаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметамгуманитарного циклов, различными видами искусства;- использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными,описывать животных, их органы и системы органов, ставить простейшиебиологические опыты и эксперименты;- владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из нескольких источников (3^4),преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией сучётом особенностей аудитории обучающихся.
9 КЛАССПредметные результаты освоения программы по биологии (углублённыйуровень) к концу обучения в 9 классе:- характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию,физиологию, медицину, гистологию, цитологию и другие) и их связи с другиминауками;- объяснять положение человека в системе органического мира, егопроисхождение, приспособленность к различным экологическим факторам,отличия человека от других животных, родство человеческих рас, основные
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этапы и факторы эволюции человека;- приводить примеры вклада российских (в т.ч. И.П. Павлов, И.И. Мечникови другие) и зарубежных (в т.ч. П. Эрлих и другие) учёных в развитиепредставлений об анатомии, о физиологии и других науках о человеке;- применять биологические термины и понятия (в т.ч.: цитология,гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология,экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание,кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение,рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз,внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей;- проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общихпризнаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы,системы органов, организм;- сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органовчеловека, процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы наоснове сравнения;- характеризовать механизмы самовоспроизведения клеток, сравниватьмитоз и мейоз, характеризовать роль клеточного ядра в делении клеток, строение ифункции хромосом;- применять биологические термины и понятия (ген, генетическаяинженерия, биотехнология, алллель, генотип, фентотип, скрещивание), пониматьих сущность;- характеризовать основные положения клеточной теории, законы Г.Менделя, хромосомную теорию наследственности Т. Моргана, закон Харди-Вайнберга;- различать биологически активные вещества (витамины, ферменты,гормоны и другие), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращенияэнергии;- характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращениеэнергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост,регуляцию функций, иммунитет, развитие, размножение человека;- выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов,систем органов организма человека и их функциями, между строением,жизнедеятельностью и средой обитания человека;- применять биологические модели для выявления особенностей строения ифункционирования органов и систем органов человека;- применять биологические термины и понятия: микрофлора, микробном,микросимбионт;- объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельностиорганизма человека;- характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы,наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности высшейнервной деятельности человека;- различать наследственные и ненаследственные (инфекционные,
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неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактики впредупреждении заболеваний человека;- объяснять причины наследственных заболеваний человека, механизмывозникновения наиболее распространённых из них, используя при этом понятия:ген, мутация, хромосома, геном, оперировать знаниями о причинахраспространённых инфекционных заболеваний человека, принципах профилактикии лечения распространённых инфекционных заболеваний человека, решатькачественные и количественные задачи, объяснять принципы современныхбиомедицинских методов, этики биомедицинских исследований;- выполнять практические и лабораторные работы по анатомии ифизиологии человека, в т.ч. работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;- решать качественные и количественные задачи, используя основныепоказатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученныезначения;- аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методызащиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдениеправил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональнаяорганизация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическоесостояние;- использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здоровогообраза жизни, сбалансированного питания, физической активности,стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей;- владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания,солнечном и тепловом ударах, отравлении, утоплении, кровотечении, травмахмягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и оморожении;- владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из нескольких источников (4-5),преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;- использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организмчеловека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследованияорганизма человека и объяснять их результаты;- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;- владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из нескольких источников;- объяснять значение работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий,грибов, растений и животных, характеризовать подходы к анализу больших данныхв биологии, характеризовать цели и задачи биоинформатики;- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией сучётом особенностей аудитории обучающихся;- проявлять интерес к углублению биологических знаний и выбору
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биологии как профильного предмета на уровне среднего общего образования длябудущей профессиональной деятельности в области биологии, медицины,психологии и других направлений.
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2.1.22. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВРОССИИ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Рабочая программа учебного предмета «ОДНКНР», составлена всоответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебногопредмета «ОДНКНР» Федеральной образовательной программы ООО.Рабочая программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культурынародов России» (предметная область «Основы духовно- нравственной культурынародов России») (далее соответственно - программа по ОДНКНР, ОДНКНР)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по ОДНКНР.
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по ОДНКНР составлена на основе требований к результатамосвоения основной образовательной программы основного общего образования,представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программывоспитания.В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральнымгосударственным образовательным стандартом начального общего образования,учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на уровнеосновного общего образования, необходимость формирования межпредметныхсвязей. Учебный курс «Основы духовно- нравственной культуры народов России»носит культурологический и воспитательный характер, главный результатобучения ОДНКНР – духовно- нравственное развитие обучающихся в духеобщероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российскихдуховно-нравственных ценностей.В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможностьсистематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и представления о структуре и закономерностяхразвития социума, о прошлом и настоящем родной страны, находить в историироссийского общества существенные связи с традиционной духовно-нравственнойкультурой России.Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципамикультурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода котбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики ипсихологии.В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представлениео существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой,обусловленности культурных реалий современного общества его духовно-нравственным обликом, изучают основные компоненты культуры, еёспецифические инструменты самопрезентации, исторические и современныеособенности духовно-нравственного развития народов России.Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного
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идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и воспитаниепатриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своегоОтечества), формирование исторической памяти.Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня(Россия в целом как многонациональное, поликонфессиональное государство седиными для всех законами, общероссийскими духовнонравственными икультурными ценностями), на микроуровне (собственная идентичность, осознаннаякак часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиознойистории, к которой принадлежит обучающийся как личность).Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важностькультурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной,этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и егосмысловых акцентах.Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНРозначает важность терминологического единства, необходимость освоенияосновных научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научнойтерминологии для понимания культурообразующих элементов и формированияпознавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам.Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологиивключает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонамближайшего развития для 5-6 классов, когнитивным способностям и социальнымпотребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научныхучебных предметов.Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийскойгражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНРвключает осознание важности наднационального и надконфессиональногогражданского единства народов России как основополагающего элемента ввоспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип реализуется черезпоиск объединяющих черт в духовнонравственной жизни народов России, ихкультуре, религии и историческом развитии.Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются:- формирование общероссийской гражданской идентичностиобучающихся через изучение культуры (единого культурного пространства)России в контексте процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия,взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий,национальных культур;- создание условий для становления у обучающихся мировоззрения наоснове традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих косознанию своей принадлежности к многонациональному народу РоссийскойФедерации;- формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениямпредставителей разных национальностей и вероисповеданий, а также способностик диалогу с представителями других культур и мировоззрений;- идентификация собственной личности как полноправного субъектакультурного, исторического и цивилизационного развития Российской
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Федерации.Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи:- овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественноезначение для формирования гражданской идентичности обучающегося;- приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали инравственности как основополагающих элементах духовной культурысовременного общества;- развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей инравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества,ответственного отношения к будущему отцовству и материнству;- становление компетенций межкультурного взаимодействия какспособности и готовности вести межличностный, межкультурный,межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственнойкультурной идентичности;- формирование основ научного мышления обучающихся черезсистематизацию знаний и представлений, полученных на уроках литературы,истории, изобразительного искусства, музыки;- обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведенияокружающих через развитие навыков обоснованных нравственных суждений,оценок и выводов;- воспитание уважительного и бережного отношения к историческому,религиозному и культурному наследию народов Российской Федерации;- содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров,основанных на приоритете традиционных российских духовно- нравственныхценностей;- формирование патриотизма как формы гражданского самосознания черезпонимание роли личности в истории и культуре, осознание важности социальноговзаимодействия, гражданской идентичности.Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главныхцелей основного общего образования, способствуя:- расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся окультуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях,полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики,окружающего мира, литературного чтения и других предметов начального общегообразования;- углублению представлений о светской этике, религиозной культуренародов Российской Федерации, их роли в развитии современного общества;- формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных,этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своихпоступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей передобществом и государством;- воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным ирелигиозным традициям своего народа и других народов Российской Федерации,толерантному отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценитьценности других культур, находить в них общее и
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особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур;- пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения,способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общихкультурных стратегий и идеалов;- осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей,проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистическихмотивов над потребительскими и эгоистическими;- раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российскогообщества, объединяющих светскость и духовность;- формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности испособности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основемотивации к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций,способствующих развитию общества в целом;- получению научных представлений о культуре и её функциях,особенностях взаимодействия с социальными институтами, способности ихприменять в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории икультуре Российской Федерации и современном обществе, давать нравственныеоценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах;- развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе,использовании и структурировании информации, а также возможностей дляактивной самостоятельной познавательной деятельности.
Место учебного предмета «ОДНКНР» в учебном плане Общее число часовдля изучения курса ОДНКНР - 68 часов: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю),в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю).

2) СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОДНКНР»
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕТематический блок 1. «Россия - наш общий дом».Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культурынародов России»?Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество.Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщийхарактер морали и нравственности. Русский язык и единое культурноепространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре народов России.Тема 2. Наш дом - Россия.Россия - многонациональная страна. Многонациональный народ РоссийскойФедерации. Россия как общий дом. Дружба народов.Тема 3. Язык и история.Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как
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инструмент культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народовмира, их взаимосвязь.Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей.Русский язык - основа российской культуры. Как складывался русский язык:вклад народов России в его развитие. Русский язык как культурообразующийпроект и язык межнационального общения. Важность общего языка для всехнародов России. Возможности, которые даёт русский язык.Тема 5. Истоки родной культуры.Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества.Многообразие культур и его причины. Единство культурного пространства России.Тема 6. Материальная культура.Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника.Связь между материальной культурой и духовно-нравственными ценностямиобщества.Тема 7. Духовная культура.Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль,нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак.Духовная культура как реализация ценностей.Тема 8. Культура и религия.Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека.Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России.Тема 9. Культура и образование.Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний.Образование как ключ к социализации и духовно-нравственному развитиючеловека.Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком?Знание о культуре народов России.Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности».Тема 11. Семья - хранитель духовных ценностей.Семья - базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции икультура. Помощь сиротам как духовно-нравственный долг человека.Тема 12. Родина начинается с семьи.История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Каксвязаны Родина и семья? Что такое Родина и Отечество?Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейноевоспитание как трансляция ценностей.Тема 14. Образ семьи в культуре народов России.Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и другие)о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и произведениях разныхвидов искусства.
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Тема 15. Труд в истории семьи.Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Рольнравственных норм в благополучии семьи.Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие).Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и другого).Семейное древо. Семейные традиции.Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности».Тема 17. Личность - общество - культура.Что делает человека человеком? Почему человек не может жить внеобщества. Связь между обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей.Тема 18. Духовный мир человека.Человек - творец культуры. Культура как духовный мир человека. Мораль.Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: чтоэто такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур.Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, какреализации.Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности.Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание,милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким.Тематический блок 4. «Культурное единство России».Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.Что такое история и почему она важна? История семьи - часть историинарода, государства, человечества. Важность исторической памяти,недопустимость её фальсификации. Преемственность поколений.Тема 21. Литература как язык культуры.Литература как художественное осмысление действительности. От сказки кроману. Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и егодуховность.Тема 22. Взаимовлияние культур.Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция.Обмен ценностными установками и идеями. Примеры межкультурнойкоммуникации как способ формирования общих духовно-нравственных ценностей.Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа.Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм,гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокиенравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовногонад материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм,взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единствонародов России.Тема 24. Регионы России: культурное многообразие.Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждыйрегион уникален. Малая Родина - часть общего Отечества.Тема 25. Праздники в культуре народов России.
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Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции вРоссии. Народные праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов.Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России.Памятники как часть культуры: исторические, художественные,архитектурные. Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Историческиездания как свидетели истории. Архитектура и духовно-нравственные ценностинародов России.Тема 27. Музыкальная культура народов России.Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выраженияэмоциональных связей между людьми. Народные инструменты. История народа вего музыке и инструментах.Тема 28. Изобразительное искусство народов России.Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов ксовременному искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты.Живопись, графика. Выдающиеся художники разных народов России.Тема 29. Фольклор и литература народов России.Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение историинарода и его ценностей, морали и нравственности. Национальная литература.Богатство культуры народа в его литературе.Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом(практическое занятие).Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад сиспользованием разнообразного зрительного ряда и других источников.Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).География культур России. Россия как культурная карта. Описание регионовв соответствии с их особенностями. Тема 32. Единство страны - залогбудущего России.Россия - единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурныхтрадиций, единые духовно-нравственные ценности народов России.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕТематический блок 1. «Культура как социальность».Тема 1. Мир культуры: его структура.Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миромматериальной культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образжизни людей. Научно-технический прогресс как один из источниковформирования социального облика общества.Тема 2. Культура России: многообразие регионов.Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурноговзаимодействия в обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержкапринципов толерантности и уважения ко всем культурам народов России.Тема 3. История быта как история культуры.Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов
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России в разные исторические периоды. Многообразие культурных укладов какрезультат исторического развития народов России.Тема 4. Прогресс: технический и социальный.Производительность труда. Разделение труда. Обслуживающий ипроизводящий труд. Домашний труд и его механизация. Что такое технологии икак они влияют на культуру и ценности общества?Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основныхэтапах в истории образования.Ценность знания. Социальная обусловленность различных видовобразования. Важность образования для современного мира. Образование кактрансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей.Тема 6. Права и обязанности человека.Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Праваи свободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции РоссийскойФедерации.Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.Мир религий в истории. Религии народов России сегодня.Государствообразующие и традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей.Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных чертсовременного общества с точки зрения материальной и духовной культурынародов России.Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре».Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеалчеловека.Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право иравенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество какрегулятор свободы.Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единствочеловеческих качеств. Единство духовной жизни.Тема 10. Взросление человека в культуре народов России.Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилойвозраст. Проблема одиночества. Необходимость развития во взаимодействии сдругими людьми. Самостоятельность как ценность.Тема 11. Религия как источник нравственности.Религия как источник нравственности и гуманистического мышления.Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современное общество ирелигиозный идеал человека.Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом.Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание.Этика. Эстетика. Право в контексте духовно-нравственных ценностей.Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры.Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит бытьнравственным. Почему нравственность важна?
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Тема 14. Самопознание (практическое занятие).Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь.Выполнение проекта.Тематический блок 3. «Человек как член общества».Тема 15. Труд делает человека человеком.Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье,лень, тунеядство. Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Общественнаяоценка труда.Тема 16. Подвиг: как узнать героя?Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне.Подвиг в мирное время. Милосердие, взаимопомощь.Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив.Личные границы. Этика предпринимательства. Социальная помощь.Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного самосознания.Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. Отражение этихявлений в культуре общества.Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение.Благотворительность. Волонтёрство. Общественные блага.Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственнойкультуры народов России.Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма.Проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов России.Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного облика общества.Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальныйработник. Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этихпрофессий.Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность какнравственный долг.Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги.Важность меценатства для духовно-нравственного развития личности самогомецената и общества в целом.Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального идуховного прогресса общества.Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки вблагополучие страны. Важность морали и нравственности в науке, в деятельностиучёных.Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущейпрофессии.Тематический блок 4. «Родина и патриотизм».Тема 25. Гражданин.
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Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином.Нравственные качества гражданина.Тема 26. Патриотизм.Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории.Важность патриотизма.Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина передобществом. Военные подвиги. Честь. Доблесть.Тема 28. Государство. Россия - наша Родина.Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права игосударства. Что такое закон. Что такое Родина? Что такое государство?Необходимость быть гражданином. Российская гражданская идентичность.Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).Какими качествами должен обладать человек как гражданин.Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие).Портрет школы или класса через добрые дела.Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность какважнейшие качества человека.Тема 31. Человек и культура (проект).Итоговый проект: «Что значит быть человеком?»
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОДНКНР»Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено надостижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов освоения содержания учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты имеют направленность на решение задачвоспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного курса.Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собойсистему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всехкомпонентов, составляющих содержательную основу образовательной программыпо ОДНКНР.Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности.Личностные результаты освоения курса включают:- осознание российской гражданской идентичности;- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности иличностному самоопределению;- ценность самостоятельности и инициативы;- наличие мотивации к целенаправленной социально значимойдеятельности;
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- сформированность внутренней позиции личности как особогоценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты в части:1. Патриотического воспитания:- самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное):сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уваженияк Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России черезпредставления об исторической роли культур народов России, традиционныхрелигий, духовно-нравственных ценностей в становлении российскойгосударственности;2. Гражданского воспитания:- осознанность своей гражданской идентичности через знание истории,языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народовРоссии и человечества и знание основных норм морали, нравственных и духовныхидеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на ихоснове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительномпотребительстве;- сформированность понимания и принятия гуманистических,демократических и традиционных ценностей многонационального российскогообщества с помощью воспитания способности к духовному развитию,нравственному самосовершенствованию;- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиознымчувствам, взглядам людей или их отсутствию;3. Ц енности познавательной деятельности:- сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной практики, учитывающегосоциальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;- смыслообразование: сформированность ответственного отношения кучению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию исамообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через развитиеспособностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиознымчувствам, взглядам людей или их отсутствию;4. Духовно-нравственного воспитания.- сформированность осознанного, уважительного и доброжелательногоотношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,ценностям народов родного края, России и народов мира;- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальнойжизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;- сформированность нравственной рефлексии и компетентности в
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решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувстви нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения ксобственным поступкам, осознание значения семьи в жизни человека и общества,принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение кчленам своей семьи через знание основных норм морали, нравственных, духовныхидеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на ихоснове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительномпотреблении.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включаютосвоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколькихпредметных областях) и универсальные учебные действия (познавательные,коммуникативные, регулятивные), способность их использовать в учебной,познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельномупланированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебногосотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построениииндивидуальной образовательной траектории, овладение навыками работы синформацией: восприятие и создание информационных текстов в различныхформатах, в т.ч. цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории.В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образованияу обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативныеУУД, регулятивные УУД.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД:- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) ипроводить выводы (логические универсальные учебные действия);- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии схемы для решения учебных и познавательных задач (знаково-символические/моделирование);- смысловое чтение;- развитие мотивации к овладению культурой активного использованиясловарей и других поисковых систем.Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие коммуникативныеУУД: - умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками;- работать индивидуально и в группе: находить общее решение иразрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное
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сотрудничество);- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей дляпланирования и регуляции своей деятельности;- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью(коммуникация);- формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-коммуникационных технологий (информационно-коммуникационная компетентность).

Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД:- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить иформулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности (целеполагание);- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч.альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияучебных и познавательных задач (планирование);- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией(контроль и коррекция);- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности её решения (оценка);- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательнаярефлексия, саморегуляция) деятельности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний,умений и способов действий, специфических для соответствующей предметнойобласти, предпосылки научного типа мышления, виды деятельности по получениюнового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различныхучебных ситуациях, в т.ч. при создании проектов.

5 КЛАССК концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР:Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом».Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культурынародов России»?
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Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культурынародов России», понимать важность изучения культуры игражданствообразующих религий для формирования личности гражданина России;иметь представление о содержании данного курса, в т.ч. о понятиях«мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозахдуховно-нравственному единству страны; понимать взаимосвязь между языком икультурой, духовно-нравственным развитием личности и социальным поведением.Тема 2. Наш дом - Россия.Иметь представление об историческом пути формированиямногонационального состава населения Российской Федерации, его мирномхарактере и причинах его формирования; знать о современном состояниикультурного и религиозного разнообразия народов Российской Федерации,причинах культурных различий; понимать необходимость межнационального имежрелигиозного сотрудничества и взаимодействия, важность сотрудничества идружбы между народами и нациями, обосновывать их необходимость.Тема 3. Язык и история.Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияниена миропонимание личности; иметь базовые представления о формировании языкакак носителя духовно-нравственных смыслов культуры; понимать суть и смыслкоммуникативной роли языка, в т.ч. в организации межкультурного диалога ивзаимодействия; обосновывать своё понимание необходимости нравственнойчистоты языка, важности лингвистической гигиены, речевого этикета.Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей.Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка,его взаимосвязи с языками других народов России; знать и уметь обосноватьважность русского языка как культурообразующего языка народов России,важность его для существования государства и общества; понимать, что русскийязык - не только важнейший элемент национальной культуры, но и историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводитьпримеры; иметь представление о нравственных категориях русского языка и ихпроисхождении.Тема 5. Истоки родной культуры.Иметь сформированное представление о понятие «культура»; осознавать иуметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать основные формырепрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальнымипроявлениями культурного многообразия; уметь выделять общие черты в культуреразличных народов, обосновывать их значение и причины.Тема 6. Материальная культура.Иметь представление об артефактах культуры; иметь базовое представлениео традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве;понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовнойкультуры; понимать и объяснять зависимость основных культурных укладовнародов России от географии их массового
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расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами.Тема 7. Духовная культура.Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство»,«наука», «религия»; знать и давать определения терминам «мораль»,«нравственность», «духовные ценности», «духовность» на доступном дляобучающихся уровне осмысления; понимать смысл и взаимосвязь названныхтерминов с формами их репрезентации в культуре; осознавать значениекультурных символов, нравственный и духовный смысл культурных артефактов;знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, скоторыми они связаны.Тема 8. Культура и религия.Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизниобщества и основные социально-культурные функции; осознавать связь религии иморали; понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народовРоссии; уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и ихкартины мира.Тема 9. Культура и образование.Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность дляличности и общества; иметь представление об основных ступенях образования вРоссии и их необходимости; понимать взаимосвязь культуры и образованностичеловека; приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием иличностным и профессиональным ростом человека; понимать взаимосвязь междузнанием и духовно-нравственным развитием общества, осознавать ценностьзнания, истины, востребованность процесса познания как получения новыхсведений о мире.Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).Иметь сформированные представления о закономерностях развитиякультуры и истории народов, их культурных особенностях; выделять общее иединичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего народа;предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными ценностями на основе местной культурно-историческойспецифики; обосновывать важность сохранения культурного многообразия какисточника духовно-нравственных ценностей, морали и нравственностисовременного общества.Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности».Тема 11. Семья - хранитель духовных ценностей.Знать и понимать смысл термина «семья»; иметь представление овзаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного быта иотношений в семье; осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь скультурными особенностями своего времени; уметь составить рассказ о своейсемье в соответствии с культурно-историческими условиями её существования;понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейноесчастье»; осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций иеё воспитательную роль; понимать смысл терминов «сиротство»,
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«социальное сиротство», обосновывать нравственную важность заботы о сиротах,знать о формах помощи сиротам со стороны государства.Тема 12. Родина начинается с семьи.Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; осознавать взаимосвязь иразличия между концептами «Отечество» и «Родина»; понимать, что такое историясемьи, каковы формы её выражения и сохранения; обосновывать и доказыватьвзаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, человечества.Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность какключевых элементах семейных отношений; знать и понимать взаимосвязьсемейных традиций и культуры собственного этноса; уметь рассказывать осемейных традициях своего народа и народов России, собственной семьи;осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей,духовно-нравственных идеалов.Тема 14. Образ семьи в культуре народов России.Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье,семейных обязанностях; уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей,выраженных в фольклорных сюжетах; знать и понимать морально- нравственноезначение семьи в литературных произведениях, иметь представление о ключевыхсюжетах с участием семьи в произведениях художественной культуры; понимать иобосновывать важность семейных ценностей с использованием различногоиллюстративного материала.Тема 15. Труд в истории семьи.Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; пониматьи уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризоватьроль домашнего труда и распределение экономических функций в семье;осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономическойструктурой общества в форме большой и малой семей; характеризоватьраспределение семейного труда и осознавать его важность для укрепленияцелостности семьи.Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие).Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи вкультуре и истории народов России, уметь обосновывать данные закономерностина региональных материалах и примерах из жизни собственной семьи; выделятьособенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народовна основе предметных знаний о культуре своего народа; предполагать и доказыватьналичие взаимосвязи между культурой и духовно- нравственными ценностямисемьи; обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляциидуховно-нравственных ценностей, морали и нравственности как факторакультурной преемственности.Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности».Тема 17. Личность - общество - культура.Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры; уметь обосновать взаимосвязь и
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взаимообусловленность чело века и общества, человека и культуры; понимать иобъяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в контекстекультуры и творчества; знать, что такое гуманизм, иметь представление о егоисточниках в культуре.Тема 18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры.Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и пониматьграницы их применимости; осознавать и доказывать важность морально-нравственных ограничений в творчестве; обосновывать важность творчества какреализацию духовно-нравственных ценностей человека; доказыватьдетерминированность творчества культурой своего этноса;знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества.Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности.Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизничеловека; обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеаловдобра и зла; понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей,как «взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь»,«дружба», «коллективизм», «патриотизм», «любовь к близким».Тематический блок 4. «Культурное единство России».Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основныеисторические периоды и уметь выделять их сущностные черты; иметьпредставление о значении и функциях изучения истории; осознавать историюсвоей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. Знать осуществовании связи между историческими событиями и культурой.Обосновывать важность изучения истории как духовно-нравственного долгагражданина и патриота.Тема 21. Литература как язык культуры.Знать и понимать отличия литературы от других видов художественноготворчества; рассказывать об особенностях литературного повествования, выделятьпростые выразительные средства литературного языка; обосновывать и доказыватьважность литературы как культурного явления, как формы трансляции культурныхценностей; находить и обозначать средства выражения морального инравственного смысла в литературных произведениях.Тема 22. Взаимовлияние культур.Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур»,«культурный обмен» как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; понимать и обосновывать важность сохранениякультурного наследия; знать, что такое глобализация, уметь приводить примерымежкультурной коммуникации как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей.Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа.Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно- нравственныхценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм,гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокиенравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд,
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приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость,коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений,единство народов России; осознавать духовно- нравственные ценности в качествебазовых общегражданских ценностей российского общества и уметь доказыватьэто. Тема 24. Регионы России: культурное многообразие.Понимать принципы федеративного устройства России и концепт«полиэтничность»; называть основные этносы Российской Федерации и регионы,где они традиционно проживают; уметь объяснить значение словосочетаний«многонациональный народ Российской Федерации»,«государствообразующий народ», «титульный этнос»; понимать ценностьмногообразия культурных укладов народов Российской Федерации;демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозногосогласия в России; уметь выделять общие черты в культуре различных народов,обосновывать их значение и причины.Тема 25. Праздники в культуре народов России.Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность какэлементов культуры; устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада;различать основные типы праздников; уметь рассказывать о праздничныхтрадициях народов России и собственной семьи; анализировать связь праздников иистории, культуры народов России; понимать основной смысл семейныхпраздников; определять нравственный смысл праздников народов России;осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России,как воплощение духовно-нравственных идеалов.Тема 26. Памятники архитектуры народов России.Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типыпамятников архитектуры и проследить связь между их структурой иособенностями культуры и этапами исторического развития; понимать взаимосвязьмежду типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; осознавать и уметьохарактеризовать связь между уровнем научно- технического развития и типамижилищ; осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностямиархитектуры и духовно-нравственными ценностями народов России; устанавливатьсвязь между историей памятника и историей края, характеризовать памятникиистории и культуры; иметь представление о нравственном и научном смыслекраеведческой работы.Тема 27. Музыкальная культура народов России.Знать и понимать отличия музыки от других видов художественноготворчества, рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделятьпростые выразительные средства музыкального языка; обосновывать и доказыватьважность музыки как культурного явления, как формы трансляции культурныхценностей; находить и обозначать средства выражения морального инравственного смысла музыкальных произведений; знать основные темымузыкального творчества народов России, народные инструменты.Тема 28. Изобразительное искусство народов России.
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Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видовхудожественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительныхсредствах изобразительного искусства; уметь объяснить, что такое скульптура,живопись, графика, фольклорные орнаменты; обосновывать и доказывать важностьизобразительного искусства как культурного явления, как формы трансляциикультурных ценностей; находить и обозначать средства выражения морального инравственного смысла изобразительного искусства; знать основные темыизобразительного искусства народов России.Тема 29. Фольклор и литература народов России.Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важностьи нужность этих языковых выразительных средств; понимать и объяснять, чтотакое эпос, миф, сказка, былина, песня; воспринимать и объяснять на примерахважность понимания фольклора как отражения истории народа и его ценностей,морали и нравственности; знать, что такое национальная литература и каковы еёвыразительные средства; оценивать морально-нравственный потенциалнациональной литературы.Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом.Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиямипроживания народа на примерах из истории и культуры своего региона; уметьдоказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; уметьоценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьмиразной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном дляшестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); понимать и уметьпоказывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь,сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь кблизким через бытовые традиции народов своего края.Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической иполитической географии; понимать, что такое культурная карта народов России;описывать отдельные области культурной карты в соответствии с ихособенностями.Тема 32. Единство страны - залог будущего России.Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуренародов России для обоснования её территориального, политического иэкономического единства; понимать и доказывать важность и преимущества этогоединства перед требованиями национального самоопределения отдельных этносов.
6 КЛАССК концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР.Тематический блок 1. «Культура как социальность».Тема 1. Мир культуры: его структура.
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Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления;понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия отприродных явлений; уметь доказывать связь между этапом развития материальнойкультуры и социальной структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; понимать зависимость социальных процессовот культурно-исторических процессов; уметь объяснить взаимосвязь междунаучно-техническим прогрессом и этапами развития социума.Тема 2. Культура России: многообразие регионов.Характеризовать административно-территориальное деление России; знатьколичество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать ихна административной карте России; понимать и уметь объяснить необходимостьфедеративного устройства в полиэтничном государстве, важность сохраненияисторической памяти отдельных этносов; объяснять принцип равенства правкаждого человека, вне зависимости от его принадлежности к тому или иномународу; понимать ценность многообразия культурных укладов народов РоссийскойФедерации; демонстрировать готовность к сохранению межнационального имежрелигиозного согласия в России; характеризовать духовную культуру всехнародов России как общее достояние и богатство нашей многонациональнойРодины.Тема 3. История быта как история культуры.Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы;понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России иособенностями исторического периода; находить и объяснять зависимостьценностных ориентиров народов России от их локализации в конкретныхклиматических, географических и культурно-исторических условиях.Тема 4. Прогресс: технический и социальный.Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда,характеризовать их роль и значение в истории и современном обществе; осознаватьи уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль созидательного идобросовестного труда для создания социально и экономически благоприятнойсреды; демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной идуховно-нравственной важности; понимать взаимосвязи между механизациейдомашнего труда и изменениями социальных взаимосвязей в обществе; осознаватьи обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества.Тема 5. Образование в культуре народов России.Иметь представление об истории образования и его роли в обществе наразличных этапах его развития; понимать и обосновывать роль ценностей вобществе, их зависимость от процесса познания; понимать специфику каждогоуровня образования, её роль в современных общественных процессах;обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания;характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных ориентиров человека.



726

Тема 6. Права и обязанности человека.Знать термины «права человека», «естественные права человека»,«правовая культура»; характеризовать историю формирования комплекса понятий,связанных с правами; понимать и обосновывать важность прав человека какпривилегии и обязанности человека; понимать необходимость соблюдения правчеловека; понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета междуправами и обязанностями человека в обществе; приводить примеры формированияправовой культуры из истории народов России.Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм»,«свободомыслие»; характеризовать основные культурообразующие конфессии;знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапеобщественного развития; понимать и обосновывать роль религий как источникакультурного развития общества.Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе,его духовно-нравственные ориентиры; понимать и уметь доказать важностьдуховно-нравственного развития человека и общества в целом для сохранениясоциально-экономического благополучия; называть и характеризовать основныеисточники этого процесса, уметь доказывать теоретические положения,выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России.Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре».Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека.Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личныхкачеств человека; осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми илииными моральными и нравственными ценностями; понимать различия междуэтикой и этикетом и их взаимосвязь; обосновывать и доказывать ценность свободыкак залога благополучия общества, уважения к правам человека, его месту и роли вобщественных процессах; характеризовать взаимосвязь таких понятий как«свобода», «ответственность», «право» и«долг»; понимать важность коллективизма как ценности современной России и егоприоритет перед идеологией индивидуализма; приводить примеры идеаловчеловека в историко-культурном пространстве современной России.Тема 10. Взросление человека в культуре народов России.Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза;характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а такжепотребности человека для гармоничного развития существования на каждом изэтапов; обосновывать важность взаимодействия человека и общества,характеризовать негативные эффекты социальной изоляции; знать и уметьдемонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в развитии личности,во взаимодействии с другими людьми.Тема 11. Религия как источник нравственности.Характеризовать нравственный потенциал религии; знать и уметь
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излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий России;знать основные требования к нравственному идеалу человека вгосударствообразующих религиях современной России; уметь обосновыватьважность религиозных моральных и нравственных ценностей для современногообщества.Тема 12. Наука как источник знания о человеке.Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»;определять нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующуюроль в современной культуре; характеризовать понятие«культура» как процесс самопознания общества, как его внутреннююсамоактуализацию; осознавать и доказывать взаимосвязь различных областейгуманитарного знания.Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры.Характеризовать многосторонность понятия «этика»; понимать особенности этикикак науки; объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории икультуре народов России и соотносить их с личным опытом; обосновыватьважность и необходимость нравственности для социального благополучияобщества и личности.Тема 14. Самопознание (практическое занятие).Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография»,«автопортрет», «рефлексия»; уметь соотносить понятия «мораль»,«нравственность», «ценности» с самопознанием и рефлексией на доступном дляобучающихся уровне; доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения.Тематический блок 3. «Человек как член общества».Тема 15. Труд делает человека человеком.Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе;соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическоеблагополучие»; объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; пониматьважность и уметь обосновать необходимость их преодоления для самого себя;оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда;осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов,социальной ответственности за свой труд; объяснять важность труда и егоэкономической стоимости; знать и объяснять понятия «безделье», «лень»,«тунеядство», с одной стороны, и «трудолюбие», «подвиг труда»,«ответственность», с другой стороны, а также «общественная оценка труда».Тема 16. Подвиг: как узнать героя?Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»;понимать отличия подвига на войне и в мирное время; уметь доказывать важностьгероических примеров для жизни общества; знать и называть героев современногообщества и исторических личностей; обосновывать разграничение понятий«героизм» и «псевдогероизм» через значимость для общества и пониманиепоследствий.Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.Характеризовать понятие «социальные отношения»; понимать смысл
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понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к егонравственному и духовному развитию; осознавать роль малых и большихсоциальных групп в нравственном состоянии личности; обосновывать понятия«дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» и приводить примеры изистории, культуры и литературы; обосновывать важность и находить нравственныеоснования социальной взаимопомощи, в т.ч. благотворительности; понимать ихарактеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном аспекте.Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного самосознания.Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества»как многостороннее явление, в т.ч. обусловленное несовершенством духовно-нравственных идеалов и ценностей; приводить примеры таких понятий как«бедность», «асоциальная семья», «сиротство», знать и уметь обосновывать путипреодоления их последствий на доступном для понимания уровне;обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем,а также необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороныобщества.Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство»,«милосердие», «волонтерство», «социальный проект», «гражданская и социальнаяответственность», «общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи;анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности,милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разныхэтносов и религий; уметь самостоятельно находить информацию облаготворительных, волонтёрских и социальных проектах в регионе своегопроживания.Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственнойкультуры народов России.Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно- нравственныхценностей российского народа; находить и обосновывать проявления гуманизма висторико-культурном наследии народов России; знать и понимать важностьгуманизма для формирования высоконравственной личности, государственнойполитики, взаимоотношений в обществе; находить и объяснять гуманистическиепроявления в современной культуре.Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно-нравственного облика общества.Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающиепрофессии»; иметь представление о духовно-нравственных качествах,необходимых представителям социальных профессий; осознавать и обосновыватьответственность личности при выборе социальных профессий; приводить примерыиз литературы и истории, современной жизни, подтверждающие данную точкузрения.Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность
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как нравственный долг.Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в историиРоссии; доказывать важность меценатства в современном обществе для общества вцелом и для духовно-нравственного развития личности самого мецената;характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль вжизни общества; приводить примеры выдающихся благотворителей в истории исовременной России; понимать смысл внеэкономической благотворительности:волонтёрской деятельности, аргументированно объяснять её важность.Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального идуховного прогресса общества.Характеризовать понятие «наука»; уметь аргументированно обосновыватьважность науки в современном обществе, прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; называть имена выдающихся учёныхРоссии; обосновывать важность понимания истории науки, получения иобоснования научного знания; характеризовать и доказывать важность науки дляблагополучия общества, страны и государства; обосновывать важность морали инравственности в науке, её роль и вклад в доказательство этих понятий.Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда вопределённой профессии; обосновывать преимущества выбранной профессии,характеризовать её вклад в общество, называть духовно- нравственные качествачеловека, необходимые в этом виде труда.Тематический блок 4. «Родина и патриотизм».Тема 25. Гражданин.Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять ихвзаимосвязь; понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностейгражданского самосознания; понимать и уметь обосновывать нравственныекачества гражданина.Тема 26. Патриотизм.Характеризовать понятие «патриотизм»; приводить примеры патриотизма вистории и современном обществе; различать истинный и ложный патриотизм черезориентированность на ценности толерантности, уважения к другим народам, ихистории и культуре; уметь обосновывать важность патриотизма.Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?Характеризовать понятия «война» и «мир»; доказывать важность сохранениямира и согласия; обосновывать роль защиты Отечества, её важность длягражданина; понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке,культуре; характеризовать понятия «военный подвиг», «честь»,«доблесть», обосновывать их важность, приводить примеры их проявлений.Тема 28. Государство. Россия - наша родина.Характеризовать понятие «государство»; уметь выделять и формулироватьосновные особенности Российского государства с использованием историческихфактов и духовно-нравственные ценностей;
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характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданскойидентичности человека; характеризовать понятие «гражданская идентичность»,соотносить это понятие с необходимыми нравственными качествами человека.Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие:этническую, религиозную, гендерную идентичности; обосновывать важностьдуховно-нравственных качеств гражданина, указывать их источники.Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие).Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственныхдействий, их нравственного характера; находить примеры добрых дел в реальностии уметь адаптировать их к потребностям класса.Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал;приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; формулироватьсвой идеал человека и нравственные качества, которые ему присущи.Тема 32. Человек и культура (проект).Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; уметь описать ввыбранном направлении с помощью известных примеров образ человека,создаваемый произведениями культуры; показать взаимосвязь человека и культурычерез их взаимовлияние; характеризовать основные признаки понятия «человек» сиспользованием исторических и культурных примеров, их осмысление и оценку,как с положительной, так и с отрицательной стороны.Система оценки результатов обучения.Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных,прозрачных и структурированных принципах, обеспечивающих оцениваниеразличных компетенций обучающихся. Принципы оценки следующие.Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственнойоценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так ипромежуточного уровня духовно-нравственного развития детей, не являютсянепосредственным основанием при оценке качества образования.Система оценки образовательных достижений основана на методенаблюдения и включает: педагогические наблюдения, педагогическуюдиагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий сцелью их дальнейшей оптимизации, проектные работы обучающихся,фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности ивзаимодействия в социуме (классе), мониторинги сформированности духовно-нравственных ценностей личности, включающие традиционные ценности какопорные элементы ценностных ориентаций обучающихся.При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативнойобразовательной организации с учётом обозначенных в программе по ОДНКНРпредметных, личностных и метапредметных результатов.
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2.1.23. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программойучебного предмета «Изобразительное искусство» Федеральнойобразовательной программы ООО.Рабочая программа по учебному предмет «Изобразительное искусство»(предметная область «Искусство») (далее соответственно - программа поизобразительному искусству изобразительное искусство) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы поизобразительному искусству.

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма основного общего образования по изобразительному искусствусоставлена на основе требований к результатам освоения программы основногообщего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основепланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программевоспитания.Основная цель изобразительного искусства - развитие визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации вхудожественном и нравственном пространстве культуры.Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себяосновы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики,скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно- прикладногоискусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных иэкранных искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительномуискусству являются формирование активного отношения к традициям культурыкак смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитаниегражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к историикультуры России, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, внациональных образах предметно- материальной и пространственной среды, впонимании красоты человека.Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личностиобучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческогоразвития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию.Программа по изобразительному искусству ориентирована напсихологовозрастные особенности развития обучающихся 11-15 лет.Целью изучения изобразительного искусства является освоение разныхвидов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры,дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства,изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно).
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Задачами изобразительного искусства являются:- освоение художественной культуры как формы выражения впространственных формах духовных ценностей, формирование представлений оместе и значении художественной деятельности в жизни общества;- формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировойхудожественной культуре во всём многообразии её видов;- формирование у обучающихся навыков эстетического видения ипреобразования мира;- приобретение опыта создания творческой работы посредством различныххудожественных материалов в разных видах визуально- пространственныхискусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества вкомпьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетическихискусствах (театр и кино) (вариативно);- формирование пространственного мышления и аналитическихвизуальных способностей;- овладение представлениями о средствах выразительностиизобразительного искусства как способах воплощения в видимыхпространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позицийчеловека;- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческоговоображения;- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России черезосвоение отечественной художественной культуры;- развитие потребности в общении с произведениями изобразительногоискусства, формирование активного отношения к традициям художественнойкультуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.
Место учебного предмета «Изобразительного искусства» в учебномпланеОбщее число часов для изучения изобразительного искусства - 102 часа: 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).
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основногообщего образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1вариативный). Инвариантные модули реализуются последовательно в 5, 6 и7 классах. Содержание вариативного модуля может быть реализованодополнительно к инвариантным модулям в одном или нескольких классах или вовнеурочной деятельности.Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс)Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс)
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Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» (7 класс)Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства ихудожественная фотография» (вариативный).Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладаетсодержательной целостностью и организован по восходящему принципу вотношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения уменийобучающихся. Последовательность изучения модулей определяетсяпсихологическими возрастными особенностями обучающихся, принципомсистемности обучения и опытом педагогической работы.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕМодуль№ 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство».Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве.Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладноеискусство и предметная среда жизни людей.Древние корни народного искусства.Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства.Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства.Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями иэпосом.Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметовбыта, их значение в характере труда и жизненного уклада.Образно-символический язык народного прикладного искусства. Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписипо дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессепрактической творческой работы.Убранство русской избы.Конструкция избы, единство красоты и пользы - функционального исимволического - в её постройке и украшении.Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русскихизб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.Выполнение рисунков - эскизов орнаментального декора крестьянскогодома. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративныеэлементы жилой среды.Определяющая роль природных материалов для конструкции и декоратрадиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудростьсоотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни длякаждого народа.Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости ихвыразительной формы и орнаментально-символического оформления.Народный праздничный костюм.Образный строй народного праздничного костюма - женского имужского.
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Традиционная конструкция русского женского костюма - северорусский(сарафан) и южнорусский (понёва) варианты.Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма дляразличных регионов страны.Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах.Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народнойвышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников ворнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильныхпромыслов в разных регионах страны.Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение вформе, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народноготворчества.Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданиюколлективного панно на тему традиций народных праздников.Народные художественные промыслы.Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство иремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона.Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождениехудожественных промыслов народов России.Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа,шерсть и лён).Традиционные древние образы в современных игрушках народныхпромыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементыросписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местныепромыслы игрушек разных регионов страны.Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломскогопромысла. Травный узор, «травка» - основной мотив хохломского орнамента.Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла.Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий«золотой хохломы».Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционныеобразы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь - традиционные мотивыорнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы икомпозиционные особенности городецкой росписи.Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла.Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтовогодекора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст,сочетание пятна и линии.Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла.Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей.Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов.
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Эффект освещённости и объёмности изображения.Древние традиции художественной обработки металла в разных регионахстраны. Разнообразие назначения предметов и художественно-техническихприёмов работы с металлом.Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра - росписьшкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковойминиатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковойминиатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры.Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеровхудожественных промыслов.Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических,духовных и культурных традиций.Народные художественные ремёсла и промыслы - материальные и духовныеценности, неотъемлемая часть культурного наследия России.Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов.Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традицийбыта и ремесла, уклада жизни людей.Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства,основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох.Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов.Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности вего костюме и его украшениях. Украшение жизненного пространства: построений,интерьеров, предметов быта - в культуре разных эпох.Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека.Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен,роспись по ткани, моделирование одежды).Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующийили декоративный знак.Государственная символика и традиции геральдики. Декоративныеукрашения предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в проявленииобраза человека, его характера, самопонимания, установок и намерений.Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный.Праздничное оформление школы.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕМодуль№ 2 «Живопись, графика, скульптура».Общие сведения о видах искусства. Пространственные и временные видыискусства.Изобразительные, конструктивные и декоративные виды
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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 средства.Живописные, графические и скульптурные художественные материалы,их особые свойства.Рисунок - основа изобразительного искусства и мастерства художника.Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческийрисунок.Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения:тёмное - светлое.Ритм и ритмическая организация плоскости листа.Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности,физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета,дополнительные цвета.Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный итёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи.Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурныепамятники, парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение вскульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа.Жанры изобразительного искусства.Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент длясравнения и анализа произведений изобразительного искусства.Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительногоискусства.Натюрморт.Изображение предметного мира в изобразительном искусстве ипоявление жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве.Основы графической грамоты: правила объёмного изображенияпредметов на плоскости.Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точказрения и точка схода, правила перспективных сокращений.Изображение окружности в перспективе.Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.Сложная пространственная форма и выявление её конструкции.Рисунок сложной формы предмета как соотношение простыхгеометрических фигур.Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет»,«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень».Особенности освещения «по свету» и «против света».Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по
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представлению.Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков.Особенности графических техник. Печатная графика.Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских иотечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта.Портрет.Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портретачеловека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображениихарактера человека и мировоззренческих идеалов эпохи.Великие портретисты в европейском искусстве.Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве.Великие портретисты в русской живописи.Парадный и камерный портрет в живописи.Особенности развития жанра портрета в искусстве XX в. - отечественном иевропейском.Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношениелицевой и черепной частей головы.Графический портрет в работах известных художников. Разнообразиеграфических средств в изображении образа человека. Графический портретныйрисунок с натуры или по памяти.Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень визображении головы человека.Портрет в скульптуре.Выражение характера человека, его социального положения и образаэпохи в скульптурном портрете.Значение свойств художественных материалов в создании скульптурногопортрета.Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописномпортретном образе в произведениях выдающихся живописцев.Опыт работы над созданием живописного портрета. Пейзаж.Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, всредневековом искусстве и в эпоху Возрождения.Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнегопланов при изображении пейзажа.Особенности изображения разных состояний природы и её освещения.Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского.Особенности изображения природы в творчестве импрессионистови постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи иколористической изменчивости состояний природы.Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в историирусской живописи и его значение в отечественной культуре. История становлениякартины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в.
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Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и егоучеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и еёзначение для русской культуры. Значение художественного образа отечественногопейзажа в развитии чувства Родины.Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своейРодины.Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средствавыразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник.Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающейприроды.Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие впонимании образа города.Город как материальное воплощение отечественной истории и культурногонаследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизнисовременного города.Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива иритмическая организация плоскости изображения.Бытовой жанр в изобразительном искусстве.Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разныхэпох. Значение художественного изображения бытовой жизни людей в пониманииистории человечества и современной жизни.Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема,сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностныхсмыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении.Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность ворганизации художественных выразительных средств и взаимосвязи всехкомпонентов произведения.Исторический жанр в изобразительном искусстве.Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительныхсобытий в жизни общества.Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета:мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие.Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место вразвитии отечественной культуры.Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины втворчестве В. Сурикова и других. Исторический образ России в картинах XX в.Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работыхудожника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа надэтюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа надхолстом.Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованиемсобранного материала по задуманному сюжету.Библейские темы в изобразительном искусстве.Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов
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Священной истории в европейской культуре.Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как«духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений.Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта,в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы в отечественныхкартинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос впустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). Иконописькак великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе - егорелигиозный и символический смысл.Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, ФеофанаГрека, Дионисия.Работа над эскизом сюжетной композиции.Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира визобразительном искусстве.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕМодуль № 3 «Архитектура и дизайн».Архитектура и дизайн - искусства художественной постройки -конструктивные искусства.Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» - предметно-пространственной среды жизни людей.Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в неймировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.Материальная культура человечества как уникальная информация ожизни людей в разные исторические эпохи.Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачисохранения культурного наследия и природного ландшафта.Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественногоразвития. Единство функционального и художественного - целесообразности икрасоты.Графический дизайн.Композиция как основа реализации замысла в любой творческойдеятельности. Основы формальной композиции в конструктивных искусствах.Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква,текст и изображение.Формальная композиция как композиционное построение на основесочетания геометрических фигур, без предметного содержания.Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов.Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия иасимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент,замкнутость или открытость композиции.Практические упражнения по созданию композиции с вариативнымритмическим расположением геометрических фигур на плоскости.Роль цвета в организации композиционного пространства.
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Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах.Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент,ритм цветовых форм, доминанта.Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы какизобразительно-смысловой символ.Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостнойкомпозиции.Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква -изобразительный элемент композиции».Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графическийсимвол. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип.Композиционные основы макетирования в графическом дизайне присоединении текста и изображения.Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный языкплаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе,поздравительной открытке.Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала.Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги,журнала.Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа илина основе компьютерных программ.Макетирование объёмно-пространственных композиций.Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организацияпространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы егообозначения на макете.Выполнение практических работ по созданию объёмно- пространственныхкомпозиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурноммакете.Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявлениепростых объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов иих сочетаний на образный характер постройки.Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивнойсущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей.Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий визменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора - стоечно- балочнаяконструкция - архитектура сводов, каркасная каменная архитектура,металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры).Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи иеё форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком.Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формычерез выявление сочетающихся объёмов. Красота - наиболее полное
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выявление функции предмета. Влияние развития технологий и материалов наизменение формы предмета.Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.Творческое проектирование предметов быта с определением их функций иматериала изготовления.Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значениецвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектовархитектуры и дизайна.Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование сиспользованием цвета.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека.Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей какотражение эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развитияпроизводственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развитияобразно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной иматериальной культуры разных народов и эпох.Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом впредметно-пространственной среде жизни разных народов.Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в видеаналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям идругим видам изображения.Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра.Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические иэстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект«перестройки» в архитектуре.Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровняматериально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблемаурбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города.Пространство городской среды. Исторические формы планировки городскойсреды и их связь с образом жизни людей.Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность.Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнениепрактических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стилябудущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего.Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость историческихкварталов и значение культурного наследия для современной жизни людей.Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малыхархитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городской среды ииндивидуальном образе города.Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходныхзон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков,информационных блоков, блоков локального озеленения и
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другое.Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайнаобъектов городской среды» в виде создания коллажнографической композиции илидизайн-проекта оформления витрины магазина.Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение егоинтерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера.Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи.Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев.Зонирование интерьера - создание многофункционального пространства.Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер.Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи вобразно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции.Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве сландшафтно-парковой средой.Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русскойусадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. Традицииграфического языка ландшафтных проектов.Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка ввиде схемы-чертежа.Единство эстетического и функционального в объёмнопространственнойорганизации среды жизнедеятельности людей.Образ человека и индивидуальное проектирование.Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа ииндивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада.Дизайн предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура какпараметры создания собственного костюма или комплекта одежды.Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы.Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнеси в качестве манипулирования массовым сознанием.Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура иподростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль вкостюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды.Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современнойодежды».Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной,вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический.Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социальногоповедения, рекламой, общественной деятельностью.Дизайн и архитектура - средства организации среды жизни людей истроительства нового мира.Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах
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искусства и художественная фотография» (Вариативный модуль. Компонентывариативного модуля могут дополнить содержание в 5, 6 и 7 классах илиреализовываться в рамках внеурочной деятельности).Синтетические - пространственно-временные виды искусства. Рольизображения в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой,движением.Значение развития технологий в становлении новых видов искусства.Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человекоминформационных средств на экране цифрового искусства.Художник и искусство театра.Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусстватеатра.Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и ихвизуальный облик.Роль художника и виды профессиональной деятельности художника всовременном театре.Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами.Роль освещения в визуальном облике театрального действия.Бутафорские, пошивочные, декорационные и иные цеха в театре.Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решенииобраза спектакля. Выражение в костюме характера персонажа.Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства(К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и других художников- постановщиков).Школьный спектакль и работа художника по его подготовке.Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра иактёра в процессе создания образа персонажа.Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторскаяинтерпретация реальности.Художественная фотография.Рождение фотографии как технологическая революция запечатленияреальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа докомпьютерных технологий.Современные возможности художественной обработки цифровойфотографии.Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина- Горского.Сохранённая история и роль его фотографий в современной отечественнойкультуре.Фотография - искусство светописи. Роль света в выявлении формы ифактуры предмета. Примеры художественной фотографии в творчествепрофессиональных мастеров.Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм.Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающейжизни с помощью фотографии.Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.
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Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии.Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образномвосприятии пейзажа.Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная идокументальная.Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь снаправлениями в изобразительном искусстве.Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным играфическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий.Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок - свидетельствоистории и его значение в сохранении памяти о событии.Фоторепортаж - дневник истории. Значение работы военных фотографов.Спортивные фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях.«Работать для жизни...» - фотографии Александра Родченко, их значение ивлияние на стиль эпохи.Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразованияфотографий и границы достоверности.Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различныхкомпьютерных программ.Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времении влияние фотообраза на жизнь людей.Изображение и искусство кино.Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства.Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино исостав творческого коллектива. Сценарист - режиссёр - художник - оператор вработе над фильмом. Сложносоставной язык кино.Монтаж композиционно построенных кадров - основа языка киноискусства.Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданиюфильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка,чертежи и воплощение в материале. Пространство и предметы, историческаяконкретность и художественный образ - видеоряд художественного игровогофильма.Создание видеоролика - от замысла до съёмки. Разные жанры - разные задачив работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика.Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольныемультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицоотечественной мультипликации, её знаменитые создатели.Использование электронно-цифровых технологий в современном игровомкинематографе.Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование иего возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности посозданию анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновыемультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация.
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Этапы создания анимационного фильма. Требования и критериихудожественности.Изобразительное искусство на телевидении.Телевидение - экранное искусство: средство массовой информации,художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга.Искусство и технология. Создатель телевидения - русский инженерВладимир Козьмич Зворыкин.Роль телевидения в превращении мира в единое информационноепространство. Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и егозначение.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.
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения рабочей программы основного общегообразования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности.В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОСобщего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщениеобучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализацияличности.Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностныхрезультатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основроссийской идентичности, ценностные установки и социально значимые качестваличности, духовно-нравственное развитие обучающихся и отношениеобучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность ксаморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности.1. Патриотическое воспитание.Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций,истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в еёархитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитаниепатриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовнойжизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различнымподходам к изображению человека, великим победам, торжественным итрагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа.Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народногоискусства, его житейской мудрости и значения
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символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не вдекларативной форме, а в процессе собственной художественно-практическойдеятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональномувосприятию и творческому созиданию художественного образа.2. Гражданское воспитание.Программа по изобразительному искусству направлена на активноеприобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. Приэтом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося.Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусстворассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. Врамках изобразительного искусства происходит изучение художественнойкультуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувстваобучающихся. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизниразных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов.Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественныхпроектах создают условия для разнообразной совместной деятельности,способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.3. Духовно-нравственное воспитание.В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая всебе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытиекоторого составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены наразвитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствуетросту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и членаобщества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность назанятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовыхценностей - формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду,культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни.Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося наоснове всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное,трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается каквоплощение в изображении и в создании предметно-пространственной средыпостоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле.Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развитиясоциально значимых отношений обучающихся. Способствует формированиюценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям,стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главномупринципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся иответственной личности, способной к позитивному действию в условияхсоревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностногоотношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.4. Ценности познавательной деятельности.
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В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительнымискусством ставятся задачи воспитания наблюдательности - умений активно, тоесть в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир.Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыкиисследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов науроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности.5. Экологическое воспитание.Повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде, формирование нравственно-эстетического отношения кприроде воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюденияприроды, её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.6. Трудовое воспитание.Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должноосуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоениемхудожественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая исмысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (нетеоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование уменийпреобразования реального жизненного пространства и его оформления,удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываютсякачества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовойдеятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы,работы в команде - обязательные требования к определённым заданиямпрограммы.Воспитывающая предметно-эстетическая среда.В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеетзначение организация пространственной среды общеобразовательной организации.При этом обучающиеся должны быть активными участниками (а не толькопотребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачамиобщеобразовательной организации, среды, календарными событиями школьнойжизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образпредметнопространственной среды общеобразовательной организации, оказываетактивное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивныхценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате освоения программы по изобразительному искусству на уровнеосновного общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие пространственныепредставления и сенсорные способности как часть познавательных УУД:
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- сравнивать предметные и пространственные объекты по заданнымоснованиям;- характеризовать форму предмета, конструкции;- выявлять положение предметной формы в пространстве;- обобщать форму составной конструкции;- анализировать структуру предмета, конструкции, пространства,зрительного образа;- структурировать предметно-пространственные явления;- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого ипредметов между собой;- абстрагировать образ реальности в построении плоской илипространственной композиции.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия как часть познавательных УУД:- выявлять и характеризовать существенные признаки явленийхудожественной культуры;- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позицийэстетических категорий явления искусства и действительности;- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, поназначению в жизни людей;- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструментпознания;- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала поустановленной или выбранной теме;- самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатамнаблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных УУД:- использовать различные методы, в т.ч. электронные технологии, для поискаи отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев;- использовать электронные образовательные ресурсы;- уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, втекстах, таблицах и схемах;- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему вразличных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах,электронных презентациях.Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие коммуникативныеУУД:- понимать искусство в качестве особого языка общения -межличностного (автор - зритель), между поколениями, между народами;- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в
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соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии иопираясь на восприятие окружающих;- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительноеотношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участниковобщения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке ипонимании обсуждаемого явления, находить общее решение и разрешатьконфликты на основе общих позиций и учёта интересов;- публично представлять и объяснять результаты своего творческого,художественного или исследовательского опыта;- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цельсовместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться,проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться,ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных УУД:- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результатвыполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемыеучебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритмдействий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных,познавательных, художественно-творческих задач;- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы,сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь киспользуемым материалам.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных УУД:- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата;- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основесоответствующих целям критериев.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллектакак часть регулятивных УУД:- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться кпониманию эмоций других;- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественноговосприятия искусства и собственной художественной деятельности;- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать,понимать намерения и переживания свои и других; признавать своё и чужое правона ошибку;- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебномсотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами имежвозрастном взаимодействии.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ5 КЛАССК концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы поизобразительному искусству.Модуль№ 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:- знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства:народного, классического, современного, искусства, промыслов;- понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовымипотребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилойсреде;- иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) омифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилойсреды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментахсимволического описания мира;- характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функциидекоративно-прикладного искусства;- уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа ворганизации межличностных отношений, в обозначении социальной роличеловека, в оформлении предметно-пространственной среды;распознавать произведения декоративно-прикладного искусства поматериалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другиематериалы), уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала;- распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество,плетение, ковка, другие техники;- знать специфику образного языка декоративного искусства - его знаковуюприроду, орнаментальность, стилизацию изображения;- различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический,растительный, зооморфный, антропоморфный;- владеть практическими навыками самостоятельного творческого созданияорнаментов ленточных, сетчатых, центрических;- знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии впостроении орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческихдекоративных работах;- владеть практическими навыками стилизованного - орнаментальноголаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённогоизображения представителей животного мира, сказочных и мифологическихперсонажей с использованием традиционных образов мирового искусства;- знать особенности народного крестьянского искусства как целостногомира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, кприроде, к добру и злу, к жизни в целом;- уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народногокрестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица,
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мать-земля);- знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционногокрестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснятьфункциональное, декоративное и символическое единство его деталей, объяснятькрестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятникархитектуры;- иметь практический опыт изображения характерных традиционныхпредметов крестьянского быта;- освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образныйстрой и символическое значение его декора, знать о разнообразии форм иукрашений народного праздничного костюма различных регионов страны, уметьизобразить или смоделировать традиционный народный костюм;- осознавать произведения народного искусства как бесценное культурноенаследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности;- знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционныхжилищ разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснятьсемантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой,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, ЕвропейскоеСредневековье), понимать разнообразие образов декоративно- прикладногоискусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры,определяемые природными условиями и сложившийся историей;- объяснять значение народных промыслов и традиций художественногоремесла в современной жизни;- рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, осоотношении ремесла и искусства;- называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественныхнародных художественных промыслов;- характеризовать древние образы народного искусства в произведенияхсовременных народных промыслов;- уметь перечислять материалы, используемые в народныххудожественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло;- различать изделия народных художественных промыслов по материалуизготовления и технике декора;- объяснять связь между материалом, формой и техникой декора впроизведениях народных промыслов;- иметь представление о приёмах и последовательности работы присоздании изделий некоторых художественных промыслов;- уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали илиобщий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;- характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб,эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт
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творческого создания эмблемы или логотипа;- понимать и объяснять значение государственной символики, иметьпредставление о значении и содержании геральдики;- уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладнойхудожественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде,обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение;- ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства, различать по материалам, технике исполненияхудожественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и другое;- иметь навыки коллективной практической творческой работы пооформлению пространства школы и школьных праздников.

6 КЛАССК концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы поизобразительному искусству.Модуль№ 2 «Живопись, графика, скульптура»:- характеризовать различия между пространственными и временнымивидами искусства и их значение в жизни людей;- объяснять причины деления пространственных искусств на виды; знатьосновные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение вжизни людей.Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:- различать и характеризовать традиционные художественные материалы дляграфики, живописи, скульптуры;- осознавать значение материала в создании художественного образа, уметьразличать и объяснять роль художественного материала в произведенияхискусства;- иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости,фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой изпластилина, а также использовать возможности применять другие доступныехудожественные материалы;- иметь представление о различных художественных техниках виспользовании художественных материалов;- понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; иметьопыт учебного рисунка - светотеневого изображения объёмных форм; знать основылинейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела надвухмерной плоскости;- знать понятия графической грамоты изображения предмета«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» иуметь их применять в практике рисунка;- понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметьопыт их визуального анализа;
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- обладать навыком определения конструкции сложных форм,геометризации плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собойпропорции частей внутри целого;- иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможностилинии; иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданнуюучебную задачу или как самостоятельное творческое действие;- знать основы цветоведения: характеризовать основные и составныецвета, дополнительные цвета - и значение этих знаний для искусства живописи;определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения»,«цветовой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью;- иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления опластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций визображении предметов или животных.Жанры изобразительного искусства:- объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислятьжанры;- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом исодержанием произведения искусства.Натюрморт:- характеризовать изображение предметного мира в различные эпохиистории человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописиНового времени;- рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и ролинатюрморта в отечественном искусстве XX в., опираясь на конкретныепроизведения отечественных художников;- знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы иизображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа;- знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опытпостроения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположенияпредметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всехприменяемых средств выразительности;- иметь опыт создания графического натюрморта; иметь опыт созданиянатюрморта средствами живописи.Портрет:- иметь представление об истории портретного изображения человека вразные эпохи как последовательности изменений представления о человеке;- уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве ДревнегоРима, эпохи Возрождения и Нового времени;- понимать, что в художественном портрете присутствует также выражениеидеалов эпохи и авторская позиция художника;- узнавать произведения и называть имена нескольких великихпортретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль,Микеланджело, Рембрандт и других портретистов);- уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном
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искусстве, называть имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский,А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин,А. Суриков, В. Серов и другие авторы);- знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головычеловека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;- иметь представление о способах объёмного изображения головычеловека, создавать зарисовки объёмной конструкции головы, понимать термин«ракурс» и определять его на практике;- иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, овыражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;- иметь начальный опыт лепки головы человека;- приобретать опыт графического портретного изображения как нового длясебя видения индивидуальности человека;- иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, оразнообразии графических средств в изображении образа человека;- уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства присоздании художественного образа;- иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета всоздании портретного образа как средства выражения настроения, характера,индивидуальности героя портрета;- иметь представление о жанре портрета в искусстве XX в. - западном иотечественном.Пейзаж:- иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства вэпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;- знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их врисунке;- уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода,низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловаяперспектива;- знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;- характеризовать особенности изображения разных состояний природы вромантическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов ипостимпрессионистов;- иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;- иметь представление об особенностях пленэрной живописи иколористической изменчивости состояний природы;- знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи,характеризуя особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И.Шишкина, И. Левитана и художников XX в. (по выбору);- уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образотечественной природы и каково его значение в развитии чувства Родины;- иметь опыт живописного изображения различных активно выраженныхсостояний природы;
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- иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы попамяти и представлению;- иметь опыт художественной наблюдательности как способа развитияинтереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению;- иметь опыт изображения городского пейзажа - по памяти илипредставлению; иметь навыки восприятия образности городского пространства каквыражения самобытного лица культуры и истории народа;- понимать и объяснять роль культурного наследия в городскомпространстве, задачи его охраны и сохранения.Бытовой жанр:- характеризовать роль изобразительного искусства в формированиипредставлений о жизни людей разных эпох и народов;- уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»,«монументальная живопись», перечислять основные жанры тематической картины;- различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образнравственных и ценностных смыслов в жанровой картине;- иметь представление о композиции как целостности в организациихудожественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентовхудожественного произведения;- уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизнилюдей в понимании истории человечества и современной жизни;- осознавать многообразие форм организации бытовой жизни иодновременно единство мира людей;- иметь представление об изображении труда и повседневных занятийчеловека в искусстве разных эпох и народов, различать произведения разныхкультур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям (ДревнийЕгипет, Китай, античный мир и другие);- иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контекстетрадиций их искусства;- характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколькопримеров произведений европейского и отечественного искусства;- иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневнойжизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видениюокружающей действительности.Исторический жанр:- характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять егозначение для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картинасчиталась самым высоким жанром произведений изобразительного искусства;- знать авторов, иметь представление о содержание таких картин, как«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» В. Сурикова,«Бурлаки на Волге» И. Репина и других;- иметь представление о развитии исторического жанра в творчествеотечественных художников XX в.;
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- уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологическиетемы, сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру;иметь представление о произведениях «Давид» Микеланджело, «Весна» С.Боттичелли;- знать характеристики основных этапов работы художника надтематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы надэтюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом;- иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа надкомпозицией.Библейские темы в изобразительном искусстве:- знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнаватьсюжеты Священной истории в произведениях искусства;- объяснять значение великих - вечных тем в искусстве на основе сюжетовБиблии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;- иметь представление о произведениях великих европейских художников набиблейские темы. Например, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря»Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство»Рембрандта и другие произведения, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и другихскульптурах;- знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;- уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин набиблейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос впустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Те, «Христос и грешница» В.Поленова и других картин;- иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной набиблейские темы;- иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах:Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии;- воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное ивысокое достижение отечественной культуры;- объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведенийискусства на основе художественной культуры зрителя;- рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, вжизни общества, в жизни человека.
7 КЛАССК концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы поизобразительному искусству.Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:- характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные видыискусства, то есть искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;
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- объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека;- рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства,установки и поведение человека;- рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организуетдеятельность человека и представления о самом себе;- объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного вархитектуре, предметах труда и быта разных эпох.Графический дизайн:- объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языкаконструктивных искусств;- объяснять основные средства - требования к композиции; уметьперечислять и объяснять основные типы формальной композиции; составлятьразличные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленныхзадач;- выделять при творческом построении композиции листакомпозиционную доминанту;- составлять формальные композиции на выражение в них движения истатики; осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;- различать технологию использования цвета в живописи и вконструктивных искусствах;- объяснять выражение «цветовой образ»;- применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту,объединённые одним стилем;- определять шрифт как графический рисунок начертания букв,объединённых общим стилем, отвечающий законам художественной композиции;- соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста,различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыттворческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы);- применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементовграфической композиции;- объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы,торговой марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметьпрактический опыт разработки логотипа на выбранную тему;- иметь творческий опыт построения композиции плаката,поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста иизображения;- иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайнежурнала, иметь практический творческий опыт образного построения книжного ижурнального разворотов в качестве графических композиций.Социальное значение дизайна и архитектуры как средыжизни человека:- иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макетаархитектурного пространства в реальной жизни;
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- выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции поего чертежу;- выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияниеобъёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние наорганизацию жизнедеятельности людей;- знать о роли строительного материала в эволюции архитектурныхконструкций и изменении облика архитектурных сооружений;- иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческиеизменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характерорганизации и жизнедеятельности людей;- иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественныхзданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городскойсреды;- характеризовать архитектурные и градостроительные изменения вкультуре новейшего времени, современный уровень развития технологий иматериалов, рассуждать о социокультурных противоречиях в организациисовременной городской среды и поисках путей их преодоления;- знать о значении сохранения исторического облика города длясовременной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактораисторической памяти и понимания своей идентичности;- определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснятьпланировку города как способ организации образа жизни людей;- знать различные виды планировки города, иметь опыт разработкипостроения городского пространства в виде макетной или графической схемы;- характеризовать эстетическое и экологическое взаимноесосуществование природы и архитектуры, иметь представление о традицияхландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна;- объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установкесвязи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;- иметь представление о задачах соотношения функционального и образногов построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени ихарактер жизнедеятельности человека в предметах его быта;- объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала припостроении предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятиечеловеком формы объектов архитектуры и дизайна;- иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства дляконкретных задач жизнедеятельности человека;- объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностныепозиции и конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде;- иметь представление об истории костюма в истории разных эпох,характеризовать понятие моды в одежде;- объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его
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ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности;- иметь представление о конструкции костюма и применении законовкомпозиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме;- уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды,сравнивать функциональные особенности современной одежды с традиционнымифункциями одежды прошлых эпох;- иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме«Дизайн современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных- жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других);- различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметьпредставление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметьопыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытовогомакияжа, определять эстетические и этические границы применения макияжа истилистики причёски в повседневном быту.
По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получитследующие предметные результаты по отдельным темам программы поизобразительному искусству.Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусстваи художественная фотография» (вариативный):- знать о синтетической природе - коллективности творческого процесса всинтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видовхудожественного творчества;- понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетическихискусствах;- иметь представление о влиянии развития технологий на появление новыхвидов художественного творчества и их развитии параллельно с традиционнымивидами искусства.Художник и искусство театра:- иметь представление об истории развития театра и жанровоммногообразии театральных представлений;- знать о роли художника и видах профессиональной художническойдеятельности в современном театре;- иметь представление о сценографии и символическом характересценического образа;- понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическимкостюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху вединстве всего стилистического образа спектакля;- иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декорацийв творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и других художников);- иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля повыбранной пьесе, иметь применять полученные знания при постановке
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школьного спектакля;- объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавторарежиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа;- иметь практический навык игрового одушевления куклы из простыхбытовых предметов;- понимать необходимость зрительских знаний и умений - обладаниязрительской культурой для восприятия произведений художественного творчестваи понимания их значения в интерпретации явлений жизни.Художественная фотография:- иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношениипрогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримыхобразах;- уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка»,«диафрагма»;- иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий спомощью компьютерных графических редакторов;- уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране;- различать и характеризовать различные жанры художественнойфотографии;- объяснять роль света как художественного средства в искусствефотографии;- понимать, как в художественной фотографии проявляются средствавыразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению всвоей практике фотографирования;- иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализахудожественных фотографий известных профессиональных мастеров фотографии;- иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях ккомпозиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни;- обретать опыт художественного наблюдения жизни, развиваяпознавательный интерес и внимание к окружающему миру, к людям;- уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины,графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременногосуществования и актуальности в современной художественной культуре;- понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов вистории XX в. и современном мире;- иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как егофотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии егофотографий на стиль эпохи;- иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий.Изображение и искусство кино:- иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как
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искусства; уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме,являясь условностью, формирует у людей восприятие реального мира;- иметь представление об экранных искусствах как монтажекомпозиционно построенных кадров;- знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика испециалистов его команды художников в период подготовки и съёмки игровогофильма;- объяснять роль видео в современной бытовой культуре;- иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы созданиявидеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика;- понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров:видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы,анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма;- иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основесоответствующих компьютерных программ;- иметь навык критического осмысления качества снятых роликов;- иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примерыиспользования электронно-цифровых технологий в современном игровомкинематографе;- иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения влучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзиюи уникальность художественных образов отечественной мультипликации;- осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и всоответствующей компьютерной программе;- иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданиюанимационного фильма.Изобразительное искусство на телевидении:- объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества какэкранного искусства и средства массовой информации, художественного инаучного просвещения, развлечения и организации досуга;- знать о создателе телевидения - русском инженере Владимире Зворыкине;- осознавать роль телевидения в превращении мира в единоеинформационное пространство;- иметь представление о многих направлениях деятельности и профессияххудожника на телевидении;- применять полученные знания и опыт творчества в работе школьноготелевидения и студии мультимедиа;- понимать образовательные задачи зрительской культуры инеобходимость зрительских умений;- осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и самореализации, определять место и рольхудожественной деятельности в своей жизни и в жизни общества.
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2.1.24. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена всоответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебногопредмета «Музыка» Федеральной образовательной программы ООО.Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область«Искусство») (далее соответственно - программа по музыке, музыка) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по музыке.
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки,место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания ипланируемым результатам.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для изучения на уровне основного общего образования.Планируемые результаты освоения программы по музыке включаютличностные, метапредметные и предметные результаты за весь период обучения науровне основного общего образования. Предметные результаты, формируемые входе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям.Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощиучителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету.Программа по музыке позволит учителю:- реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы кформированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурировать планируемыерезультаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения всоответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатовдуховнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,представленных в федеральной рабочей программе воспитания.- разработать календарно-тематическое планирование с учетомособенностей конкретного региона, образовательной организации, класса.Музыка - универсальный антропологический феномен, неизменноприсутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей историичеловечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способнапорождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркиехудожественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокийуровень обобщенности, с другой - глубокая степень психологическойвовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал дляразвития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самимсобой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальнымискусством.Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшиекачества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание,
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содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качествеуниверсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать ипринимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей другихнародов и культур.Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие людей, в т.ч. является средствомсохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века иотраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторовпрошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей изадач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии иритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутомвиде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только черезсознание, но и на более глубоком - подсознательном - уровне.Музыка - временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом вразвитие комплекса психических качеств личности является способность музыкиразвивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно- следственныхсвязей и логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт впредвидении будущего и его сравнении с прошлым.Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческихспособностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память ивоображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта,способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучение ивоспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитиеобучающегося, формирование всей системы ценностей.Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитанияобучающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер,творческого потенциала.Основная цель реализации программы по музыке - воспитание музыкальнойкультуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основнымсодержанием музыкального обучения и воспитания является личный иколлективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций,чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение,содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческогопроцесса, самовыражение через творчество).В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется последующим направлениям:- становление системы ценностей обучающихся, развитие целостногомиропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознаниезначения музыкального искусства как универсальной формы невербальнойкоммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации;
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- формирование творческих способностей ребенка, развитие внутреннеймотивации к интонационно-содержательной деятельности.

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования:- приобщение к традиционным российским ценностям через личныйпсихологический опыт эмоционально-эстетического переживания;- осознание социальной функции музыки, стремление понятьзакономерности развития музыкального искусства, условия разнообразногопроявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики еевоздействия на человека;- формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкальногоискусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностейдругих людей, приверженность парадигме сохранения и развития культурногомногообразия;- формирование целостного представления о комплексе выразительныхсредств музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкальногоязыка,- характерных для различных музыкальных стилей;- расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке имузыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцовнародного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации вистории развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре;- развитие общих и специальных музыкальных способностей,совершенствование в предметных умениях и навыках, в т.ч.:- слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленноговосприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности всвязи с прослушанным музыкальным произведением);- исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра надоступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности наэлектронных и виртуальных музыкальных инструментах);- сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации,композиции, аранжировки, в т.ч. с использованием цифровых программныхпродуктов);- музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка,танец, двигательное моделирование);творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты,фестивали, представления);- исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.Программа по музыке составлена на основе модульного принципапостроения учебного материала и допускает вариативный подход к очередностиизучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоениясодержания.При этом 4 модуля из 9 предложенных рассматриваются как
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инвариантные, остальные 5 - как вариативные, реализация которых можетосуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций региона,индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, ихтворческих способностей.Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательнойпрограммой начального общего образования и непрерывность изучения учебногопредмета:модуль № 1 «Музыка моего края»;модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль № 3«Русская классическая музыка»;модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» вариативные модули: модуль№ 5 «Музыка народов мира»;модуль № 6 «Европейская классическая музыка»; модуль № 7 «Духовнаямузыка»;модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»; модуль№ 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Видыдеятельности, которые может использовать в т.ч. (но не исключительно) учительдля планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены«вариативно».Место учебного предмета «Музыка» в учебном планеОбщее число часов для изучения музыки - 136 часов: в 5 классе - 34 часа (1час в неделю),в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8классе - 34 часа (1 час в неделю).
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельностьобучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в т.ч.основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, какизобразительное искусство, литература, география, история, обществознание,иностранный язык.Содержание обучения музыке на уровне основного общего образования.Инвариантные модули:Модуль № 1 «Музыка моего края»Фольклор - народное творчество.Содержание: традиционная музыка - отражение жизни народа. Жанрыдетского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы).Виды деятельности обучающихся:- знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи;определение на слух:- принадлежности к народной или композиторской музыке;исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного);
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жанра, основного настроения, характера музыки;- разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальныхнаигрышей, фольклорных игр.Календарный фольклор.Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местности(осенние, зимние, весенние - на выбор учителя).Виды деятельности обучающихся:- знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации осоответствующих фольклорных традициях;- разучивание и исполнение народных песен, танцев;- вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента;участие в народном гулянии, празднике на улицах своего населенного пункта.Семейныйфольклор.Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека:свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-причитания.Виды деятельности обучающихся:- знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла;- изучение особенностей их исполнения и звучания;- определение на слух жанровой принадлежности, анализ символикитрадиционных образов;- разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (повыбору учителя);- вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента;исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора».Наш край сегодня.Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимнреспублики, города (при наличии). Земляки - композиторы, исполнители, деятеликультуры. Театр, филармония, консерватория.Виды деятельности обучающихся:- разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местныхкомпозиторов;- знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеровкультуры и искусства;- вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов,написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии;- исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальнойкультуры своей малой родины (композиторам, исполнителям, творческимколлективам);- творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народныхмелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), направленные насохранение и продолжение музыкальных традиций своего края.Модуль№ 2 «Народное музыкальное творчество России»Россия - наш общий дом.Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народовнашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изучении
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данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трехрегиональных традиций. Одна из которых - музыка ближайших соседей (например,для обучающихся Нижегородской области - чувашский или марийский фольклор,для обучающихся Краснодарского края - музыка Адыгеи). Две другие культурныетрадиции желательно выбрать среди более удаленных географически, а также попринципу контраста мелодико- ритмических особенностей. Для обучающихсяреспублик Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должнабыть представлена русская народная музыка).Виды деятельности обучающихся:- знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далекихрегионов в аудио- и видеозаписи;- разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальныхнаигрышей, фольклорных игр разных народов России; определение на слух:- принадлежности к народной или композиторской музыке;исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); жанра,характера музыки.Фольклорныежанры.Содержание: общее и особенное в фольклоре народов России: лирика,эпос, танец.Виды деятельности обучающихся:- знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио- ивидеозаписи;- аутентичная манера исполнения;- выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционноймузыки разных народов;- выявление общего и особенного при сравнении танцевальных,лирических и эпических песенных образцов фольклора разных народов России;- разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний;двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере изученныхнародных танцев и песен;- вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разныхнародов России;- музыкальный фестиваль «Народы России».Фольклор в творчестве профессиональных композиторов.Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработкифольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов,характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство композиторскогои народного творчества на интонационном уровне.Виды деятельности обучающихся:- сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий вкомпозиторской обработке;- разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке;- знакомство с 2-3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония,концерт, квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные
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мелодии;- наблюдение за принципами композиторской обработки, развитияфольклорного тематического материала;- вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие темуотражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на примеревыбранной региональной традиции);- посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи),посвященного данной теме;- обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатампросмотра.На рубежах культур.Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга.Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора.Виды деятельности обучающихся:- знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничныхтерриториях (например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявлениепричинно-следственных связей такого смешения;- изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, исследователей традиционного фольклора;- вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие)в фестивале традиционной культуры.Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематическихблоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей«Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя отрусского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживаяпродолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций).Образы родной земли.Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программныеинструментальные произведения, посвященные картинам русской природы,народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, С.В.Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:- повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыкирусских композиторов, полученного на уровне начального общего образования;- выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близостирусскому фольклору;- разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения,сочиненного русским композитором-классиком;- музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученныхпроизведений;- вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальныхпроизведений; посещение концерта классической музыки, в программу котороговходят произведения русских композиторов.Золотой век русской культуры.Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века:
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музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенностиотечественной музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. Глинки,П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:- знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализхудожественного содержания, выразительных средств;- разучивание, исполнение не менее одного вокального произведениялирического характера, сочиненного русским композитором-классиком;- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений;- вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач,посвященных русской культуре XIX века;- создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованноймузыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века;- реконструкция костюмированного бала, музыкального салона.История страны и народа в музыке русских композиторов.Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупныхтеатральных и симфонических произведениях русских композиторов (на примересочинений композиторов - Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П.Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:- знакомство с шедеврами русской музыки XIX-XX веков, анализхудожественного содержания и способов выражения патриотической идеи,гражданского пафоса;- разучивание, исполнение не менее одного вокального произведенияпатриотического содержания, сочиненного русским композитором-классиком;- исполнение Гимна Российской Федерации;- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений;- вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач,посвященных творчеству композиторов - членов русского музыкального общества«Могучая кучка»;- просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (илипосещение театра) или фильма, основанного на музыкальных сочинениях русскихкомпозиторов.Русский балет.Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И.Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров,артистов балета. Дягилевские сезоны.Виды деятельности обучающихся:- знакомство с шедеврами русской балетной музыки;- поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастроляхроссийских балетных трупп за рубежом;
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- посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи);- характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом;- вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории созданиязнаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков,балетмейстеров;- съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра,мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты).Русская исполнительскаяшкола.Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г.Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другиеисполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе.Конкурс имени П.И. Чайковского.Виды деятельности обучающихся:- слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов,оценка особенностей интерпретации;- создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений;- дискуссия на тему «Исполнитель - соавтор композитора»;- вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиямизвестных отечественных исполнителей классической музыки.Русская музыка - взгляд в будущее.Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс,синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке,Э.Н. Артемьева и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:- знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века,эстетическими и технологическими идеями по расширению возможностей исредств музыкального искусства;- слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значениитехнических средств в создании современной музыки;- вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитиюмузыкальной электроники в России;- импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств,программных продуктов и электронных гаджетов.Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства».Камерная музыка.Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ).Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная,двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма.Виды деятельности обучающихся:- слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных ирусских композиторов), анализ выразительных средств, характеристикамузыкального образа;- определение на слух музыкальной формы и составление ее буквеннойнаглядной схемы;- разучивание и исполнение произведений вокальных и
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инструментальных жанров;- вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов ссоблюдением основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс -трехдольный метр);- индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме;- выражение музыкального образа камерной миниатюры через устный илиписьменный текст, рисунок, пластический этюд.Циклические формы ижанры.Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных).Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма,контраст основных тем, разработочный принцип развития.Виды деятельности обучающихся:- знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основногохудожественного замысла цикла;- разучивание и исполнение небольшого вокального цикла;- знакомство со строением сонатной формы;- определение на слух основных партий-тем в одной из классических сонат;- вариативно: посещение концерта (в т.ч. виртуального); предварительноеизучение информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как ониназываются, когда могут звучать аплодисменты); последующее составлениерецензии на концерт.Симфоническая музыка.Содержание: одночастные симфонические жанры (увертюра, картина).Симфония.Виды деятельности обучающихся:- знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры,классической 4-частной симфонии;- освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическоеинтонирование), наблюдение за процессом развертывания музыкальногоповествования;- образно-тематический конспект;- исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическоемоделирование, инструментальное музицирование) фрагментов симфоническоймузыки;- слушание целиком не менее одного симфонического произведения;- вариативно: посещение концерта (в т.ч. виртуального) симфоническоймузыки;- предварительное изучение информации о произведениях концерта(сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты);- последующее составление рецензии на концерт.Театральные жанры.Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля:увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главныхгероев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы.
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Роль оркестра в музыкальном спектакле. Виды деятельности обучающихся:- знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов;- разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы,слушание данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного ипрофессионального исполнений;- музыкальная викторина на материале изученных фрагментовмузыкальных спектаклей;- различение, определение на слух: тембров голосов оперных певцов;оркестровых групп, тембров инструментов; типа номера (соло, дуэт, хор);- вариативно: посещение театра оперы и балета (в т.ч. виртуального);предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главныегерои и исполнители, наиболее яркие музыкальные номера); последующеесоставление рецензии на спектакль.
Вариативные модули:Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоковданного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить сизучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчествоРоссии», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальныйматериал данных разделов программы между собой).Музыка - древнейший язык человечества.Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыкедревних. Древняя Греция - колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр,лады, учение о гармонии).Виды деятельности обучающихся:- экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозициеймузыкальных артефактов древности, последующий пересказ полученнойинформации;- импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонениетотемному животному);- озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; вариативно: квесты,викторины, интеллектуальные игры;- исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции вмузыкальном искусстве XVII—XX веков».Музыкальный фольклор народов Европы.Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора(для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2-3 национальныхкультур из следующего списка: английский, австрийский, немецкий, французский,итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждаявыбранная национальная культура должна быть представлена не менее чем двумянаиболее яркими явлениями. В т.ч., но не исключительно - образцами типичныхинструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например,испанский фольклор - кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор -мазурка, полонез; французский
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фольклор - рондо, трубадуры; австрийский фольклор - альпийский рог, тирольскоепение, лендлер). Отражение европейского фольклора в творчествепрофессиональных композиторов.Виды деятельности обучающихся:- выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционноймузыки народов Европы;- выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцовевропейского фольклора и фольклора народов России;- разучивание и исполнение народных песен, танцев;- двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивамизученных традиций народов Европы (в т.ч. в форме рондо).Музыкальный фольклор народов Азии и Африки.Содержание: африканская музыка - стихия ритма. Интонационно-ладоваяоснова музыки стран Азии (для изучения данного тематического блокарекомендуется выбрать 1-2 национальные традиции из следующего списка стран:Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), уникальные традиции,музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей.Виды деятельности обучающихся:- выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционноймузыки народов Африки и Азии;- выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцовазиатского фольклора и фольклора народов России;- разучивание и исполнение народных песен, танцев;- коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударныхинструментах;- вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии иАфрики».Народная музыка Американского континента.Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз,спиричуэле, самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различногопроисхождения.Виды деятельности обучающихся:- выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского,латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков;- разучивание и исполнение народных песен, танцев;- индивидуальные и коллективные ритмические и мелодическиеимпровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции.Модуль№ 6 «Европейская классическая музыка».Национальные истоки классической музыки.Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф.Шопена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитораклассической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка.Виды деятельности обучающихся:
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- знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных длярассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых композиторов;- определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементовмузыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопатьритмические примеры из числа изучаемых классических произведений;- разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения,сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе);- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений;- вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейскихкомпозиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотрхудожественных и документальных фильмов о творчестве выдающих европейскихкомпозиторов с последующим обсуждением в классе; посещение концертаклассической музыки, балета драматического спектакля.Музыкант и публика.Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н.Паганини, Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссиякомпозитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традициислушания музыки в прошлые века и сегодня.Виды деятельности обучающихся:- знакомство с образцами виртуозной музыки;- размышление над фактами биографий великих музыкантов - как любимцевпублики, так и непонятых современниками;- определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементовмузыкального языка, изучаемых классических произведений, умение напеть ихнаиболее яркие ритмоинтонации;- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений;- знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правилповедения в концертном зале, театре оперы и балета;- вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий,гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения);посещение концерта классической музыки с последующим обсуждением в классе;создание тематической подборки музыкальных произведений для домашнегопрослушивания.Музыка - зеркало эпохи.Содержание: искусство как отражение, с одной стороны - образа жизни, сдругой - главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко иклассицизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров).Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И.Баха и Л. Бетховена.Виды деятельности обучающихся:- знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармоническоймузыки;
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- разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения,
сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе);- исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов;- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений;- вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко иклассицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки и живописи,музыки и архитектуры); просмотр художественных фильмов и телепередач,посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемыхкомпозиторов.Музыкальный образ.Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкальногопроизведения. Судьба человека - судьба человечества (на примере творчества Л.Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). Стили классицизм и романтизм(круг основных образов, характерных интонаций, жанров).Виды деятельности обучающихся:- знакомство с произведениями композиторов - венских классиков,композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживаниемузыкальному образу, идентификация с лирическим героем произведения;- узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкальногоязыка изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркиетемы, ритмоинтонации;- разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения,сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация егомузыкального образа;- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений;- вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное,художественное творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора;составление сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только напримере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и литературе).Музыкальная драматургия.Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципымузыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма -строение музыкального произведения.Виды деятельности обучающихся:- наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логикимузыкального развития;- умение слышать, запоминать основные изменения, последовательностьнастроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии;- узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных впроцессе развития;- составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строениямузыкального произведения;
сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация
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музыкального образа в его развитии;- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений;- вариативно: посещение концерта классической музыки, в программекоторого присутствуют крупные симфонические произведения; создание сюжеталюбительского фильма (в т.ч. в жанре теневого театра, мультфильма), основанногона развитии образов, музыкальной драматургии одного из произведенийкомпозиторов-классиков.Музыкальный стиль.Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов,драматургических приемов, музыкального языка, (на примере творчества В.Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:- обобщение и систематизация знаний о различных проявленияхмузыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи);- исполнение 2-3 вокальных произведений - образцов барокко, классицизма,романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных);- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;- определение на слух в звучании незнакомого произведения:принадлежности к одному из изученных стилей;- исполнительского состава (количество и состав исполнителей,музыкальных инструментов);- жанра, круга образов;- способа музыкального изложения и развития в простых и сложныхмузыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношениеразделов и частей в произведении);- вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике иособенностям музыкального искусства различных стилей XX века.Модуль № 7 «Духовная музыка»Храмовый синтез искусств.Музыка православного и католического богослужения (колокола, пениеacapella или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. ОбразыХриста, Богородицы, Рождества, Воскресения.Виды деятельности обучающихся:- повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культурезападноевропейской традиции русского православия, полученных на урокахмузыки и основ религиозных культур и светской этики на уровне начальногообщего образования;- осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой,архитектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения, основнойидеи христианства;- исполнение вокальных произведений, связанных с религиознойтрадицией, перекликающихся с ней по тематике;
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- определение сходства и различия элементов разных видов искусства(музыки, живописи, архитектуры), относящихся: к русской православнойтрадиции; западноевропейской христианской традиции;- другим конфессиям (по выбору учителя); вариативно: посещение концертадуховной музыки.Развитие церковной музыкиСодержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианскийхорал, изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русскаямузыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесноепение). Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата,духовный концерт, реквием.Виды деятельности обучающихся:- знакомство с историей возникновения нотной записи;- сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций(григорианский хорал, знаменный распев, современные ноты);- знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковныхраспевов (одноголосие);- слушание духовной музыки; определение на слух: составаисполнителей;- типа фактуры (хоральный склад, полифония);- принадлежности к русской или западноевропейской религиознойтрадиции; вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указаниемгеографических и исторических особенностей распространения различныхявлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки;исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным произведениямдуховной музыки.Музыкальныежанры богослужения.Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначениедуховной музыки. Многочастные произведения на канонические тексты:католическая месса, православная литургия, всенощное бдение.Виды деятельности обучающихся:- знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно)произведениями мировой музыкальной классики, написанными в соответствии срелигиозным каноном;- вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений;определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представлениеоб особенностях их построения и образов;- устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованиемтерминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкойсобственного отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией своейпозиции.Религиозные темы и образы в современной музыке.Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня.Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX-XXIвеков. Религиозная тематика в контексте современной культуры.
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Виды деятельности обучающихся:- сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиознойтрадиции в культуре XX-XXI веков;- исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современнымикомпозиторами;- вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка ирелигия в наше время»; посещение концерта духовной музыки.Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры инаправления»Джаз.Содержание: джаз - основа популярной музыки XX века. Особенностиджазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты,вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация).Виды деятельности обучающихся:- знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями инаправлениями (регтайм, биг бэнд, блюз);- разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем,элементы ритмической и вокальной импровизации на ее основе; определение наслух: - принадлежности к джазовой или классической музыке;исполнительского состава (манера пения, состав инструментов);- вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки.Мюзикл.Содержание: особенности жанра. Классика жанра - мюзиклы серединыXX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера).Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене.Виды деятельности обучающихся:- знакомство с музыкальными произведениями, сочиненнымииностранными и отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение сдругими театральными жанрами (опера, балет, драматический спектакль);- анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современныхсредствах массовой информации;- просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственногорекламного текста для данной постановки;- разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов.Молодежная музыкальная культура.Содержание: направления и стили молодежной музыкальной культуры XX-XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие).Авторская песня (Б. Окуджава, Ю. Визбор, В. Высоцкий и др.).Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры(потребительские тенденции современной культуры).Виды деятельности обучающихся:- знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикойжанра» молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, БиллиАйлиш и другие группы и исполнители);
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- разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежныхмузыкальных течений;- дискуссия на тему «Современная музыка»;- вариативно: презентация альбома своей любимой группы.Музыка цифрового мира.Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники).Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты).Музыкальное творчество в условиях цифровой среды.Виды деятельности обучающихся:- поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде исейчас;- просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ егохудожественного образа, стиля, выразительных средств;- разучивание и исполнение популярной современной песни;- вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки вжизни современного человека; создание собственного музыкального клипа.Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»Музыка и литература.Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата,ноктюрн, баркарола, былина). Интонации рассказа, повествования винструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка.Виды деятельности обучающихся:- знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки;- импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк,сравнение своих вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод«Сочинение сочиненного»);- сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятияинструментального музыкального произведения;- рисование образов программной музыки;- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений.Музыка и живопись.Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительногоискусства. Аналогии: ритм, композиция, линия - мелодия, пятно - созвучие,колорит - тембр, светлотность - динамика. Программная музыка. Импрессионизм(на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова идругих композиторов).Виды деятельности обучающихся:- знакомство с музыкальными произведениями программной музыки,выявление интонаций изобразительного характера;- музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений;- разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности,сочинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиленияизобразительного эффекта;
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- вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыкипрограммно-изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация,озвучивание картин художников.Музыка и театр.Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э.Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов).Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии.Виды деятельности обучающихся:- знакомство с образцами музыки, созданной отечественными ииностранными композиторами для драматического театра;- разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотрвидеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня;- музыкальная викторина на материале изученных фрагментовмузыкальных спектаклей;- вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра споследующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данномспектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной отечественнымикомпозиторами для театра.Музыка кино и телевидения.Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадроваямузыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкальногомультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А.Шнитке и других).Виды деятельности обучающихся:- знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежныхкомпозиторов;- просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта,создаваемого музыкой;- разучивание, исполнение песни из фильма;- вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучкафрагмента мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма- балета,аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи музыкальногоспектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?».
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения музыки на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:1. Патриотического воспитания:- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе;
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- знание Гимна России и традиций его исполнения, уважениемузыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира;- проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края,музыкальной культуры народов России;- знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировуюмузыкальную культуру;- интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры;- стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны,своего края;2. Гражданского воспитания:- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей;- осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучшихпроизведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своейжизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отраженнымив них;- активное участие в музыкально-культурной жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в т.ч. вкачестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных мероприятий;3. Духовно-нравственного воспитания:- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора;- готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных идуховных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики;- готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи итворческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебнойдеятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов;4. Эстетического воспитания:- восприимчивость к различным видам искусства, умение видетьпрекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться кприроде, людям, самому себе;- осознание ценности творчества, таланта;осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации исамовыражения;- понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества;- стремление к самовыражению в разных видах искусства;5. Ценности научного познания:- ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой;
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- овладение музыкальным языком, навыками познания музыки какискусства интонируемого смысла;- овладение основными способами исследовательской деятельности назвуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой,исторической, публицистической информации о различных явленияхмузыкального искусства, использование доступного объёма специальнойтерминологии;6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:- осознание ценности жизни с использованием собственного жизненногоопыта и опыта восприятия произведений искусства;- соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в т.ч. в процессемузыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности;- умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональноесостояние других, использовать интонационные средства для выражения своегосостояния, в т.ч. в процессе повседневного общения;- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого же права другого человека;7. Трудового воспитания:- установка на посильное активное участие в практической деятельности;трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей;- интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры иискусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;8. Экологического воспитания:- повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения;- нравственно-эстетическое отношение к природе,- участие в экологических проектах через различные формы музыкальноготворчества9. Адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью,группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности,а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурнойсреды;- стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в т.ч. вразнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сферемузыкального и других видов искусства;- воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартныезадачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденциии направления развития культуры и социума;- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный иэмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими
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психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения музыки на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативныеУУД, регулятивные УУД.Познавательные УУД- устанавливать существенные признаки для классификации музыкальныхявлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельныхинтонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка;- сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаковпроизведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства;- обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилеймузыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;- выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексевыразительных средств, используемых при создании музыкального образаконкретного произведения, жанра, стиля;- выявлять и характеризовать существенные признаки конкретногомузыкального звучания;- самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатампроведенного слухового наблюдения-исследования.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных УУД:- следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса,«наблюдать» звучание музыки;- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;- формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствиемежду реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия,исполнения музыки;- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, вт.ч. исполнительских и творческих задач;- проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц,сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурныхобъектов между собой;- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного наблюдения, слухового исследования.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных УУД:- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;- понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальнымизаписями;- использовать интонирование для запоминания звуковой информации,
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музыкальных произведений;- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах,текстах, таблицах, схемах;- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения исистематизации информации из одного или нескольких источников с учетомпоставленных целей;- оценивать надежность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;- различать тексты информационного и художественного содержания,трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в зависимости откоммуникативной установки.Овладение системой познавательных УУД обеспечивает сформированностькогнитивных навыков обучающихся, в т.ч. развитие специфического типаинтеллектуальной деятельности - музыкального мышления.Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы умения как часть укоммуникативныхУУД: 1) невербальная коммуникация:- воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремитьсяпонять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, пониматьограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения;- передавать в собственном исполнении музыки художественноесодержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемомупроизведению;- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденнойречи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;- эффективно использовать интонационно-выразительные возможности вситуации публичного выступления;- распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты),расценивать их как полноценные элементы коммуникации, включаться всоответствующий уровень общения;2) вербальное общение:- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения;- выражать свое мнение, в т.ч. впечатления от общения с музыкальнымискусством в устных и письменных текстах;- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;- вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой
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темы, поддерживать благожелательный тон диалога;- публично представлять результаты учебной и творческой деятельности;3) совместная деятельность (сотрудничество):- развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества,соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; пониматьценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его надругие сферы взаимодействия;- понимать и использовать преимущества коллективной, групповой ииндивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективныеформы взаимодействия при решении поставленной задачи;- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы;- уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена командыв достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к представлению отчета перед группой.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных УУД:- ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели посамосовершенствованию, в т.ч. в части творческих, исполнительских навыков испособностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели;- планировать достижение целей через решение ряда последовательныхзадач частного характера;- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимыекоррективы в ходе его реализации;- выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненныхситуациях;- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;- проводить выбор и брать за него ответственность на себя.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) какчасть регулятивных УУД:- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;- давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения;- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнойзадачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;- объяснять причины достижения (не достижения) результатовдеятельности, понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценкуприобретенному опыту;
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- использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательногоуправления своим психоэмоциональным состоянием, в т.ч. стимулироватьсостояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллектакак часть регулятивных УУД:- чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и другихлюдей, использовать возможности музыкального искусства для расширения своихкомпетенций в данной сфере;- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально- опосредованногообщения;- выявлять и анализировать причины эмоций;- понимать мотивы и намерения другого человека, анализируякоммуникативно-интонационную ситуацию;- регулировать способ выражения собственных эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других какчасть регулятивных УУД:- уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению,эстетическим предпочтениям и вкусам;- признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибкифокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатовдеятельности;- принимать себя и других, не осуждая;- проявлять открытость;- осознавать невозможность контролировать все вокруг.Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формированиесмысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения,эмоционального душевного равновесия).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты характеризуют сформированность уобучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности кмузыкальной деятельности, потребности в регулярном общении смузыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включениимузыки в актуальный контекст своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:- осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как видаискусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могутрассуждать на эту тему;- воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное исамобытное цивилизационное явление;- знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры,
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испытывают гордость за них;- сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственноймузыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культурысвоего народа, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальнойтрадиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующимпоколениям музыкальной культуры своего народа);- понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующегообщественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического,экономического, религиозного, иных аспектов развития общества.К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийсянаучится:- отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа;характеризовать особенности творчества народных и профессиональныхмузыкантов, творческих коллективов своего края;- исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинениякомпозиторов своей малой родины.К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчествоРоссии» обучающийся научится:- определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскомумузыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республикПоволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на выборучителя);- различать на слух и исполнять произведения различных жанровфольклорной музыки;- определять на слух принадлежность народных музыкальныхинструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;- объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчестваи деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка»обучающийся научится:- различать на слух произведения русских композиторов-классиков,называть автора, произведение, исполнительский состав;- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,использованные композитором, способы развития и форму строения музыкальногопроизведения;- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения русскихкомпозиторов;- характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений.К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства»обучающийся научится:- различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные исимфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности,
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приводить примеры;- рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных дляданного жанра;- выразительно исполнять произведения (в т.ч. фрагменты) вокальных,инструментальных и музыкально-театральных жанров.К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийсянаучится:- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся кзападноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальнойкультуре, в т.ч. к отдельным самобытным культурно- национальным традициям;- различать на слух и исполнять произведения различных жанровфольклорной музыки;- определять на слух принадлежность народных музыкальныхинструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;- различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народовмира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученныхкультурно-национальных традиций и жанров).К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка»обучающийся научится:- различать на слух произведения европейских композиторов-классиков,- называть автора, произведение, исполнительский состав;- определять принадлежность музыкального произведения к одному изхудожественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);- исполнять (в т.ч. фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,использованные композитором, способы развития и форму строения музыкальногопроизведения;- характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков,приводить примеры наиболее известных сочинений.К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится:- различать и характеризовать жанры и произведения русской иевропейской духовной музыки;- исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;- приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры инаправления» обучающийся научится:- определять и характеризовать стили, направления и жанры современноймузыки;- различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембрымузыкальных инструментов, входящих в их состав;- исполнять современные музыкальные произведения в разных видахдеятельности.К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами
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искусства» обучающийся научится:- определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другимивидами искусств;- различать и анализировать средства выразительности разных видовискусств;- импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства наоснове восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок помотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) илиподбирать ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняялогику выбора;- высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения,интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.



790

2.1.25. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)Рабочая программа учебного предмета «Технология)» составлена всоответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебногопредмета «Труд (технология)» Федеральной образовательной программы ООО.Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (предметнаяобласть «Труд (технология)» ) (далее соответственно - программа по технологии,технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по технологии.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания поразным учебным предметам и является одним из базовых для формирования уобучающихся функциональной грамотности, технико-технологического,проектного, креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализациисодержания, воспитания осознанного отношения к труду как созидательнойдеятельности человека по созданию материальных и духовных ценностей.Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомитобучающихся с различными технологиями, в том числе материальными,информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамкахосвоения программы по предмету «Труд (технология)» происходит приобретениебазовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоениесовременных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределениеиориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности.Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрываетсодержание, адекватно отражающее смену жизненных реалий и формированиепространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в томчисле: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование,прототипирование, технологии цифрового производства в области обработкиматериалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системыавтоматического управления; технологии электротехники, электроникииэлектроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработкапищевых продуктов.Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизируетсодержание, предметные, метапредметные и личностные результаты.Стратегическим документом, определяющим направление модернизациисодержания и методов обучения, является ФГОС ООО.Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету«Труд (технология)» является формирование технологической грамотности,глобальных компетенций, творческого мышления.Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются:подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в томчисле на мотивационном уровне – формирование потребности и уважительногоотношения к труду, социально ориентированной деятельности;
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овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области«Технология»;овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниямипо преобразованию материи, энергии и информации в соответствии споставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических,эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности;формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательскойдеятельности, готовности к предложению и осуществлению новыхтехнологических решений;формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельностицифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов итехнологий;развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонностивплане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владениеметодиками оценки своих профессиональных предпочтений.Технологическое образование обучающихся носит интегративный характеристроится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможностьприменения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивнойдеятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения впроцессе созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех еепроявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической,технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности,предприимчивости, развитии компетенций, позволяющихобучающимся осваиватьновые виды труда и сферы профессиональной деятельности.Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд(технология)» – освоение сущности и структуры технологии неразрывно связанососвоением процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей.Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульномупринципу.Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоитиз логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющихдостигнуть конкретных образовательных результатов, и предусматривает разныеобразовательные траектории ее реализации.Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включаетобязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамкахотведенных на учебный предмет часов.В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могутбыть включены вариативные модули, разработанные по запросу участниковобразовательных отношений в соответствии с этнокультурными и региональнымиособенностями, углубленным изучением отдельных тем инвариантных модулей.
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)Модуль «Производство и технологии»Модуль «Производство и технологии» является общим по отношениюк
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другим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле всистемном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках другихинвариантных и вариативных модулей.Особенностью современной техносферы является распространениетехнологического подхода на когнитивную область. Объектом технологийстановятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные,информация, знание. Трансформация данных в информацию и информациивзнание в условиях появления феномена «больших данных» является одной иззначимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курсатехнологии на уровне основного общего образования. Содержание модуляпостроено на основе последовательного знакомства обучающихсястехнологическими процессами, техническими системами, материалами,производством и профессиональной деятельностью.Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологийобработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала,экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами,технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасногоиспользования инструментов и приспособлений, экологические последствияиспользования материалов и применения технологий, а также характеризуютсяпрофессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данныхматериалов. Изучение материалов и технологий предполагается в процессевыполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие,изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектныйцикл по освоению технологии обработки материалов.Модуль «Компьютерная графика. Черчение»В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видамииобластями применения графической информации, с различными типамиграфических изображений и их элементами, учатся применять чертежныеинструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдениемосновных правил, знакомятся с инструментами и условными графическимиобозначениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью текстыирисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и графическихмоделей, овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочныхчертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей,эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчетов по чертежам.Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для созданияиосвоения новых технологий, а также продуктов техносферы и направлены нарешение задачи укрепления кадрового потенциала российского производства.Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может бытьпредставлено в том числе и отдельными темами или блоками в других модулях.Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные результаты за годобучения.
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Модуль «Робототехника»В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальныхиинформационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, чтопри его освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей(действиями, операциями и этапами).Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, созданиядействующих моделей роботов интегрировать знания о технике и техническихустройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания,полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительного образованияисамообразования.Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методическогопринципа модульного курса технологии: освоение технологии идет неразрывнососвоением методологии познания, основой которого является моделирование. Приэтом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализмодели позволяет выделить составляющие ее элементы и открывает возможностьиспользовать технологический подход при построении моделей, необходимых дляпознания объекта. Модуль играет важную роль в формированиизнаний и умений,необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов (предметов),освоения и создания технологий.
ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ ПРОГРАММЫПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)»Модуль «Автоматизированные системы»Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессовна производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управленияавтоматизированными системами и их практической реализации на примерепростых технических систем. В результате освоения модуля обучающиесяразрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитирующий работуавтоматизированной системы (например, системы управления электродвигателем,освещением в помещении и прочее).Модули «Животноводство» и «Растениеводство»Модули знакомят обучающихся с традиционными и современнымитехнологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природныеобъекты, имеющие свои биологические циклы.

В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляетсяреализация межпредметных связей:с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика.Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологииобработки материалов и пищевых продуктов»;с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химическойпромышленности в инвариантных модулях;с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантныхмодулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство»и
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«Животноводство»;с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»,«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»;с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями приосвоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессовсбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающихвтехнических системах, использовании программных сервисов;с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики,народных ремесел в инвариантном модуле «Производство и технологии»;с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле «Производствоитехнологии».Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 часа:в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю),в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю),в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю),в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю),в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).Дополнительно рекомендуется выделить за счет внеурочнойдеятельностив 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа внеделю).
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИМодуль «Производство и технологии»5 классТехнологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. Трудоваядеятельность человека и создание вещей (изделий).Материальные технологии. Технологический процесс. Производствоитехника. Роль техники в производственной деятельности человека. Классификациятехники.Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект какформа организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности.Проектная документация.Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимостьпрофессий.6 классМодели и моделирование.Виды машин и механизмов. Кинематические схемы.Технологические задачии способы их решения.Техническое моделирование и конструирование. Конструкторскаядокументация.Перспективы развития техники и технологий.Мир профессий. Инженерныепрофессии.
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7 классСоздание технологий как основная задача современной науки.Промышленная эстетика. Дизайн.Народные ремесла. Народные ремесла и промыслы России.Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработкиинформации.Управление технологическими процессами. Управлениепроизводством.Современные и перспективные технологии.Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойногоназначения.Разработка и внедрение технологий многократного использованияматериалов, технологий безотходного производства.Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребованностьнарынке труда.8 классОбщие принципы управления. Управление и организация. Управлениесовременным производством.Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы напредприятиях. Управление инновациями.Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы.Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессиивзависимости от интересов и способностей человека. Профессиональноесамоопределение.9 классПредпринимательство и предприниматель. Сущность культурыпредпринимательства. Виды предпринимательской деятельности.Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющиевнутренней среды.Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализвыбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы,разработка бизнес-плана. Эффективность предпринимательской деятельности.Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынкидля продуктов.Мир профессий. Выбор профессии.
Модуль «Компьютерная графика. Черчение»5 классГрафическая информация как средство передачи информации о материальноммире (вещах). Виды и области применения графической информации (графическихизображений).Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты.Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз,технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другое).Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквыицифры, условные знаки).
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Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды,нанесение размеров).Чтение чертежа.Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованностьна рынке труда.6 классСоздание проектной документации.Основы выполнения чертежей с использованием чертежных инструментовиприспособлений.Стандарты оформления.Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике.Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическомредакторе.Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе.Создание печатной продукции в графическом редакторе.Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованностьнарынке труда.7 классПонятие о конструкторской документации. Формы деталей и ихконструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнениячертежа. Единая система конструкторской документации (ЕСКД).Государственный стандарт (ГОСТ).Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа.Правила чтения сборочных чертежей.Понятие графической модели.Применение компьютеров для разработки графической документации.Построение геометрических фигур, чертежей деталей в системеавтоматизированного проектирования.Математические, физические и информационные модели. Графическиемодели. Виды графических моделей.Количественная и качественная оценка модели.Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованностьнарынке труда.8 классПрименение программного обеспечения для создания проектнойдокументации: моделей объектов и их чертежей.Создание документов, виды документов. Основная надпись.Геометрическиепримитивы.Создание, редактирование и трансформация графических объектов.Сложные3D-модели и сборочные чертежи.Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели.План создания3D-модели.Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактированияоперации формообразования и эскиза.Мир профессий. Профессии, связанные с компьютернойграфикой, их
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востребованность на рынке труда.9 классСистема автоматизации проектно-конструкторских работ – САПР. Чертежисиспользованием в системе автоматизированного проектирования (САПР) дляподготовки проекта изделия. Оформление конструкторской документации, в томчисле с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР).Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графическиедокументы: технический рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей.Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации.Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением,проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда.Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями,черчением, проектированием с использованием САПР, их востребованностьнарынке труда.
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»7 классВиды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемомуобъекту и целям моделирования.Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструментыдлябумажного макетирования. Выполнение развертки, сборка деталей макета.Разработка графической документации.Создание объемных моделей с помощью компьютерных программ.Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовымицифровыми трехмерными моделями и последующей распечатки их разверток.Программа для редактирования готовых моделей и последующей ихраспечатки. Инструменты для редактирования моделей.Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью.8 класс3D-моделирование как технология создания визуальных моделей.Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар имногогранник. Цилиндр, призма, пирамида.Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабированиетел. Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел.Понятие «прототипирование». Создание цифровой объемной модели.Инструменты для создания цифровой объемной модели.Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью.9 классМоделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка.Понятие «аддитивные технологии».Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры.Области применения трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати.Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере.Подготовка к печати. Печать 3D-модели. Профессии, связанные с 3D-
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печатью.Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью.
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»5 классТехнологии обработки конструкционных материалов.Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющиетехнологии. Основные элементы структуры технологии: действия, операции,этапы. Технологическая карта.Бумага и ее свойства. Производство бумаги, история и современныетехнологии.Использование древесины человеком (история и современность).Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесинехвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки древесины.Организация рабочего места при работе с древесиной.Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины.Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорированиедревесины.Народные промыслы по обработке древесины.Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкойдревесины.Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины».Технологии обработки пищевых продуктов.Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи.Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида.Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разныхпродуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработкиовощей, круп.Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качествапродуктов, правила хранения продуктов.Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты,приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд.Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизациябытовых и пищевых отходов.Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкойпищевых продуктов.Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». Технологииобработки текстильных материалов.Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань),производство и использование человеком. История, культура.Современные технологии производства тканей с разными свойствами.Технологии получения текстильных материалов из натуральных волоконрастительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойстватканей.Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.
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Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качестваготового изделия.Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы.Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые).Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством.Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие изтекстильных материалов».Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменнойобуви, прихватка, лоскутное шитье).Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия,отделке изделия.Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.6 классТехнологии обработки конструкционных материалов.Получение и использование металлов человеком. Рациональноеиспользование, сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о видахметаллов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока.Народные промыслы по обработке металла. Способы обработкитонколистового металла.Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки,резания тонколистового металла.Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистовогометалла.Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкойметаллов.Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла».Выполнение проектного изделия по технологической карте.Потребительские и технические требования к качеству готового изделия.Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла.Технологии обработки пищевых продуктов.Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока имолочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочныхпродуктов.Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов.Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тестодлявареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто).Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством.Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевыхпродуктов».Технологии обработки текстильных материалов.Современные текстильные материалы, получение и свойства.Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учетом эксплуатации изделия.Одежда, виды одежды. Мода и стиль.Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды.Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие изтекстильных материалов».
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Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например,укладкадля инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики).Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектногоизделия, отделке изделия.Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.7 классТехнологии обработки конструкционных материалов.Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционныхматериалов. Технологии отделки изделий из древесины.Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционнаясталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьбаирезьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталейклеем. Отделка деталей.Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получениеииспользование.Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие изконструкционныхи поделочных материалов».Технологии обработки пищевых продуктов.Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбыиморепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлажденная, мороженая рыба.Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделкарыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству рыбных блюд.Рыбные консервы.Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса.Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработкамяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса.Блюда национальной кухни из мяса, рыбы.Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов».Мир профессий. Профессии, связанные с общественным питанием.Технологии обработки текстильных материалов.Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда. Чертеж выкроекшвейного изделия.Моделирование поясной и плечевой одежды.Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия,отделке изделия (по выбору обучающихся).Оценка качества изготовления швейного изделия.Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды.
Модуль Робототехника»5 классАвтоматизация и роботизация. Принципы работы робота.Классификация современных роботов. Виды роботов, ихфункции и назначение.Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции.Робототехнический конструктор и комплектующие.
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Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме.Базовые принципы программирования.Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем.Мир профессий. Профессии в области робототехники.6классМобильная робототехника. Организация перемещения робототехническихустройств.Транспортные роботы. Назначение, особенности. Знакомство сконтроллером, моторами, датчиками.Сборка мобильного робота.Принципы программирования мобильных роботов.Изучение интерфейса визуального языка программирования, основныеинструменты и команды программирования роботов.Мир профессий. Профессии в области робототехники.Учебный проект по робототехнике.7классПромышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение,использование.Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение.Программирование контроллера в среде конкретного языкапрограммирования, основные инструменты и команды программирования роботов.Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами ироботизированными системами.Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкцииробота.Мир профессий. Профессии в области робототехники.Учебный проект по робототехнике.8 классИстория развития беспилотного авиастроения, применение беспилотныхлетательных аппаратов.Классификация беспилотных летательных аппаратов. Конструкциябеспилотных летательных аппаратов.Правила безопасной эксплуатации аккумулятора.Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полета.Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами.Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета.Мир профессий. Профессии в области робототехники.Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем навыбор).9 классРобототехнические и автоматизированные системы.Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей.Потребительскийинтернет вещей.Искусственный интеллект в управлении автоматизированными ироботизированными системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии инейроинтерфейсы.
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Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированныхсистем.Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы,беспилотные летательные аппараты).Управление роботами с использованием телеметрических систем. Мирпрофессий. Профессии в области робототехники.Индивидуальный проект по робототехнике.
ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИМодуль «Автоматизированные системы»8–9 классыВведение в автоматизированные системы.Определение автоматизации, общие принципы управления технологическимпроцессом. Автоматизированные системы, используемые на промышленныхпредприятиях региона.Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибкарегулирования, корректирующие устройства.Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.Элементная база автоматизированных систем.Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Созданиеэлектрических цепей, соединение проводников. Основные электрическиеустройства и системы: щиты и оборудование щитов, элементы управленияи сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели.Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы.Управление техническими системами.Технические средства и системы управления. Программируемое логическоереле в управлении и автоматизации процессов. Графический языкпрограммирования, библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и программдля управления технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверсаэлектродвигателя. Управление освещением в помещениях.Модуль «Животноводство»7–8 классыЭлементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных.Домашние животные. Сельскохозяйственные животные.Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование,уход. Разведение животных. Породы животных, их создание. Лечение животных.Понятие о ветеринарии.Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион.Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этическиепроблемы.Производство животноводческих продуктов.Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклиматживотноводческих и птицеводческих предприятий. Выращивание животных.
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Использование и хранение животноводческой продукции.Использование цифровых технологий в животноводстве.Цифровая ферма: автоматическое кормление животных; автоматическаядойка; уборка помещения и другое.Цифровая «умная» ферма – перспективное направление роботизации вживотноводстве.Профессии, связанные с деятельностью животновода.Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, операторживотноводческих ферм и другие профессии. Использование информационныхцифровых технологий в профессиональной деятельности.Модуль «Растениеводство»7–8 классыЭлементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Землякак величайшая ценность человечества. История земледелия. Почвы, виды почв.Плодородие почв.Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные.Сельскохозяйственная техника.Культурные растения и их классификация.Выращивание растений нашкольном/приусадебном участке.Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растенийиих плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности.Сохранение природной среды.Сельскохозяйственное производство.Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей.Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственнойтехники.Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации;автоматизация тепличного хозяйства;применение роботов-манипуляторов для уборки урожая;внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков;определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков;использование беспилотных летательных аппаратов и другое.Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательныеаспекты.Сельскохозяйственные профессии.Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер,тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другие профессии.Особенности профессиональной деятельности в сельском хозяйстве.Использование цифровых технологий в профессиональной деятельности.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОПРЕДМЕТУ «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» НА УРОВНЕ ООО
Изучение содержания программы по учебному предмету «Труд(технология)» на уровне основного общего образования направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоениясодержания учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)»на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированыследующие личностные результаты в части:1) патриотического воспитания:проявление интереса к истории и современному состоянию российской наукиитехнологии;ценностное отношение к достижениям российских инженеров и ученых;2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:готовность к активному участию в обсуждении общественно значимыхиэтических проблем, связанных с современными технологиями, в особенноститехнологиями четвертой промышленной революции;осознание важности морально-этических принципов в деятельности,связаннойс реализацией технологий;освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальнойжизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;3) эстетического воспитания:восприятие эстетических качеств предметов труда;умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов;понимание ценности отечественного и мирового искусства, народныхтрадиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; осознаниероли художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения в современном обществе;4) ценности научного познания и практической деятельности:осознание ценности науки как фундамента технологий;развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практикедостижений науки;5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:осознание ценности безопасного образа жизни в современномтехнологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами;умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защитуличности от этих угроз;6) трудового воспитания:уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей);ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностноесамовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российскомобществе;
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готовность к активному участию в решении возникающих практическихтрудовых дел, задач технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;умение ориентироваться в мире современных профессий;умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учетомличных и общественных интересов, потребностей;ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональнойдеятельности;7) экологического воспитания:воспитание бережного отношения к окружающей среде, пониманиенеобходимости соблюдения баланса между природой и техносферой;осознание пределов преобразовательной деятельности человека.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)»на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия.Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки природных ирукотворных объектов;устанавливать существенный признак классификации, основание дляобобщения и сравнения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данныхинаблюдениях, относящихся к внешнему миру;выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явленийипроцессов, а также процессов, происходящих в техносфере;самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используядля этого необходимые материалы, инструменты и технологии.Базовые проектные действия:выявлять проблемы, связанные с ними цели, задачи деятельности;осуществлять планирование проектной деятельности;разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме«продукта»;осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности,взаимооценку.Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формировать запросы к информационнойсистеме с целью получениянеобходимой информации;оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;опытным путем изучать свойства различных материалов;овладевать навыками измерения величин с помощью измерительныхинструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять
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арифметические действия с приближенными величинами;строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделиисхемы для решения учебных и познавательных задач;уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности ее решения;прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетомсинергетических эффектов.Работа с информацией:выбирать форму представления информации в зависимости от поставленнойзадачи;понимать различие между данными, информацией и знаниями; владетьначальными навыками работы с «большими данными»;владеть технологией трансформации данных в информацию, информациивзнания. Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, втом числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способырешения учебных и познавательных задач;уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, определятьспособы действий в рамках предложенных условий и требований, корректироватьсвои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;объяснятьпричины достижения (недостижения) результатовпреобразовательной деятельности;вносить необходимые коррективы в деятельностьпо решению задачи илипо осуществлению проекта;оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимостикорректировать цель и процесс ее достижения.Умения принятия себя и других:признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализациипроекта, такое же право другого на подобные ошибки.Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществленияучебного проекта;в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; входе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальныхсетях.
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Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной работы при реализацииучебного проекта;понимать необходимость выработки знаково-символических средств какнеобходимого условия успешной проектной деятельности;уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участникасовместной деятельности;владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законылогики;уметь распознавать некорректную аргументацию.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫДля всех модулей обязательные предметные результаты:организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией;соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированныхинструментов и оборудования;грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствиисизучаемой технологией.
ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИМодуль «Производство и технологии»К концу обучения в 5 классе:называть и характеризовать технологии;называть и характеризовать потребности человека;классифицировать технику, описывать назначение техники;объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простыемеханизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающегопредметного мира;использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты;назвать и характеризовать профессии, связанные с миром техники итехнологий.К концу обучения в 6 классе:называть и характеризовать машины и механизмы;характеризовать предметы труда в различных видах материальногопроизводства;характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательскойдеятельностью.К концу обучения в 7 классе:приводить примеры развития технологий;называть и характеризовать народные промыслы и ремесла России;оценивать области применения технологий, понимать их возможностии ограничения;оценивать условия и риски применимости технологий с позицийэкологических последствий;
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выявлять экологические проблемы;характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна.К концу обучения в 8 классе:характеризовать общие принципы управления;анализировать возможности и сферу применения современных технологий;характеризовать направления развития и особенности перспективныхтехнологий;предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение;определятьпроблему, анализировать потребности в продукте;овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности,решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструированияиэстетического оформления изделий;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.К концу обучения в 9 классе:характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательскойдеятельности;создавать модели экономической деятельности;разрабатывать бизнес-проект;оценивать эффективность предпринимательской деятельности;планировать свое профессиональное образованиеи профессиональнуюкарьеру.
Модуль «Компьютерная графика. Черчение»К концу обучения в 5 классе:называть виды и области применения графической информации;называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики,графы, эскиз, технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие);называть основные элементы графических изображений (точка, линия,контур, буквы и цифры, условные знаки);называть и применять чертежные инструменты;читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб,виды, нанесение размеров);характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютернойграфикой их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 6 классе:знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованиемчертежных инструментов;знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графическогоредактора;понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощьюграфические тексты;создавать тексты, рисунки в графическом редакторе;характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютернойграфикой их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 7 классе:
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называть виды конструкторской документации;называть и характеризовать виды графических моделей; выполнять иоформлять сборочный чертеж;владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и техническихрисунков деталей;владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизовитехнических рисунков;уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчеты по чертежам;характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютернойграфикой их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 8 классе:Использовать программное обеспечение для создания проектнойдокументации;создавать различные виды документов;владеть способами создания, редактирования и трансформации графическихобъектов;выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментовиприспособлений и (или) с использованием программного обеспечения;создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи;характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютернойграфикой их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 9 классе:выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментовиприспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР);создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования(САПР);оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованиемсистем автоматизированного проектирования (САПР);характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»К концу обучения в 7 классе:называть виды, свойства и назначение моделей;называть виды макетов и ихназначение;создавать макеты различных видов, в том числе с использованиемпрограммного обеспечения;выполнять развертку и соединять фрагменты макета; выполнять сборкудеталей макета;разрабатывать графическую документацию;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиямимакетирования, их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 8 классе:разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей,проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимостиот



810

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 технологического оборудования(3D-принтер, лазерный гравер и другие);модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;презентовать изделие;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями3D-моделирования, их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 9 классе:Использовать редактор компьютерного трехмерного проектирования длясоздания моделей сложных объектов;изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования(3D-принтер, лазерный гравер и другие);называть и выполнять этапы аддитивного производства;модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;называтьобласти применения 3D-моделирования;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями3D-моделирования, их востребованность на рынке труда.
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»К концу обучения в 5 классе:самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапамипроектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлятьпотребность в изготовлении продукта на основе анализа информационныхисточников различных видов и реализовывать ее в проектной деятельности;создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы;использовать средства и инструменты информационно-коммуникационныхтехнологий для решения прикладных учебно-познавательных задач;называть и характеризовать виды бумаги, ее свойства, получениеиприменение;называть народные промыслы по обработке древесины; характеризоватьсвойства конструкционных материалов;выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств,технологий обработки, инструментов и приспособлений;называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов;выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание,сверление) по обработке изделий из древесины с учетом ее свойств, применятьвработе столярные инструменты и приспособления;исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных породдеревьев;знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей;приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющиемаксимально сохранять их пищевую ценность;
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называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп;называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей,круп;называть виды планировки кухни; способы рационального размещениямебели;называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их,описывать основные этапы производства;анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов;выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейныхработ;использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ;подготавливать швейную машину к работе с учетом безопасных правил ееэксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинныестрочки);выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлятьконтроль качества;характеризовать группы профессий, описывать тенденции ихразвития,объяснять социальное значение групп профессий.
К концу обучения в 6 классе:характеризовать свойства конструкционных материалов; называть народныепромыслы по обработке металла;называть и характеризовать виды металлов и их сплавов;исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов;классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления итехнологическое оборудование;использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудованиепри обработке тонколистового металла, проволоки;выполнять технологические операции с использованием ручныхинструментов, приспособлений, технологического оборудования;обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом;знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов;определять качество молочных продуктов, называть правила храненияпродуктов;называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочныхпродуктов;называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста;называтьнациональные блюда из разных видов теста;называть виды одежды, характеризовать стили одежды;характеризовать современные текстильные материалы, их получение исвойства;выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств;самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия;соблюдать последовательность технологических операций по раскрою,пошиву и отделке изделия;выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления
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проектных изделий;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.К концу обучения в 7 классе:исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов;выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовлениявыбранного изделия по данной технологии;применять технологии механической обработки конструкционныхматериалов;осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемогоизделия, находить и устранять допущенные дефекты;выполнять художественное оформление изделий;называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать ихсвойства, возможность применения в быту и на производстве;осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общуютехнологическую схему;оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе сэкономических и экологических позиций;знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов;определять качество рыбы;знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определятькачество;называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы,характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мясаптицы;называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса;характеризовать конструкционные особенности костюма;выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств;самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия;соблюдать последовательность технологических операцийпо раскрою,пошиву и отделке изделия;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.
Модуль «Робототехника»К концу обучения в 5 классе:классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; знатьосновные законы робототехники;называть и характеризовать назначение деталей робототехническогоконструктора;характеризовать составные части роботов, датчики в современныхробототехнических системах;получить опыт моделирования машин и механизмов с помощьюробототехнического конструктора;применять навыки моделированиямашин и механизмов с помощью
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робототехнического конструктора;владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности,направленной на создание робототехнического продукта;характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой.К концу обучения в 6 классе:называть виды транспортных роботов, описывать их назначение;конструировать мобильного робота по схеме;усовершенствовать конструкцию;программировать мобильного робота;управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах;называть и характеризовать датчики, использованные при проектированиимобильного робота;уметь осуществлять робототехнические проекты;презентовать изделие;характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой.К концу обучения в 7 классе:называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции;характеризовать беспилотные автоматизированные системы;назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции;использовать датчики и программировать действие учебного робота взависимости от задач проекта;осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию,испытывать и презентовать результат проекта;характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой.К концу обучения в 8 классе:Приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения,применения беспилотных летательных аппаратов;Характеризовать конструкциюбеспилотных летательных аппаратов;описывать сферы их применения;выполнять сборку беспилотного летательного аппарата;выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов;соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательныхаппаратов;характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, ихвостребованность на рынке труда.К концу обучения в 9 классе:характеризовать автоматизированные и роботизированные системы;характеризовать современные технологии в управлении автоматизированнымии роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии,машинное зрение, телеметрия и пр.), назвать областиих применения;характеризовать принципы работы системы интернет вещей;сферы применения системы интернет вещей в промышленности и быту;анализировать перспективы развития беспилотной робототехники;конструировать и моделировать автоматизированные и робототехническиесистемы с использованием материальных конструкторов с компьютернымуправлением и обратной связью;
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составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническимисистемами;использовать языки программирования для управления роботами;осуществлять управление групповым взаимодействием роботов;соблюдать правила безопасного пилотирования;самостоятельно осуществлять робототехнические проекты;характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, ихвостребованность на рынке труда.
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИМодуль «Автоматизированные системы»К концу обучения в 8–9 классах:называть признаки автоматизированных систем, их виды;называть принципы управления технологическими процессами;характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратнойсвязи;осуществлять управление учебными техническими системами;конструироватьавтоматизированные системы;называть основные электрические устройства и их функции для созданияавтоматизированных систем;объяснять принцип сборки электрических схем;выполнять сборку электрических схем с использованием электрическихустройств и систем;определять результат работы электрической схемы при использованииразличных элементов;осуществлять программирование автоматизированных систем на основеиспользования программированных логических реле;разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных наэффективное управление технологическими процессами на производстве и вбыту;характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированнымисистемами, их востребованность на региональном рынке труда.
Модуль «Животноводство»К концу обучения в 7–8 классах:характеризовать основные направления животноводства;характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственныхживотных своего региона;описывать полный технологический цикл получения продукцииживотноводства своего региона;называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данногорегиона;оценивать условия содержания животных в различных условиях;владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненнымживотным;
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характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства;характеризовать пути цифровизации животноводческого производства;объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона;характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, ихвостребованность на региональном рынке труда.
Модуль «Растениеводство»К концу обучения в 7–8 классах:характеризовать основные направления растениеводства;описывать полный технологический цикл получения наиболеераспространенной растениеводческой продукции своего региона;характеризовать виды и свойства почв данного региона;называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы;классифицировать культурные растения по различным основаниям;называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства;назвать опасные для человека дикорастущие растения;называть полезные для человека грибы;называть опасные для человека грибы;владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущихрастений и их плодов;владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человекагрибов;характеризовать основные направления цифровизации и роботизации врастениеводстве;получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисоввтехнологии растениеводства;характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, ихвостребованность на региональном рынке труда.
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2.1.26 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ)Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»составлена в соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программойучебного предмета «Физическая культура» Федеральной образовательнойпрограммы ООО.Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»(предметная область «Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности») (далее соответственно - программа по физической культуре,физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по физической культуре.
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по физической культуре на уровне основного общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программевоспитания.Программа по физической культуре представляет собой методическиоформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализациючерез конкретное предметное содержание.При создании программы по физической культуре учитывались потребностисовременного российского общества в физически крепком и дееспособномподрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формыздорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культурыдля самоопределения, саморазвития и самоактуализации.В своей социально-ценностной ориентации программа по физическойкультуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящейжизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных иадаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важныхфизических качеств. Программа по физической культуре обеспечиваетпреемственность с федеральными рабочими программами начального общего исреднего общего образования.Основной целью программы по физической культуре являетсяформирование разносторонне физически развитой личности, способнойактивно использовать ценности физической культуры для укрепления идлительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовойдеятельности и организации активного отдыха.В программе по физической культуре данная цель конкретизируется исвязывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся вбережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических,психических и нравственных качеств, творческом использовании
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ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни,регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.Развивающая направленность программы по физической культуреопределяется вектором развития физических качеств и функциональныхвозможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья,повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существеннымдостижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний иумений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной,спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможностипознания своих физических способностей и их целенаправленного развития.Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается всодействии активной социализации обучающихся на основе осмысления ипонимания роли и значения мирового и российского олимпийского движения,приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. Вчисло практических результатов данного направления входит формированиеположительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками иучителями физической культуры, организации совместной учебной иконсультативной деятельности.Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемыхрезультатов образования по физической культуре на уровне основного общегообразования является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечениеединства в развитии их физической, психической и социальной природы.Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебногопредмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовымикомпонентами: информационным (знания о физической культуре),операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержаниепрограммы по физической культуре представляется системой модулей, которыевходят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта:гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжнойподготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своёмпредметном содержании ориентируются на всестороннюю физическуюподготовленность обучающихся, освоение ими технических действий ифизических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которогоразрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ пофизической культуре для общеобразовательных организаций. Основнойсодержательной направленностью вариативных модулей является подготовкаобучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО),активное вовлечение их в соревновательную деятельность.Содержание программы по физической культуре представлено по годам
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обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебныедействия», в котором раскрывается вклад предмета в формированиепознавательных, коммуникативных и регулятивных действий, соответствующихвозможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностныедостижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебногопредмета и представлены по мере его раскрытия.
Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном планеОбщее число часов для изучения физической культуры на уровнеосновного общего образования- 510 часов:в 5 классе 68 часа (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часа (2 часа в неделю), в 7классе 68 часа (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часа (2 часа в неделю), в 9классе –68 часа (2 часа в неделю).Третий час за счет внеурочной деятельности.
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»В программе по физической культуре учитываются личностные иметапредметные результаты, зафиксированные в ФГОС ООО.

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕЗнания о физической культуреФизическая культура на уровне основного общего образования: задачи,содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обученияфизической культуре, организация спортивной работы в общеобразовательнойорганизации.Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основныхформ занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья,организацией отдыха и досуга.Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции,характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершениеистории Олимпийских игр древности.Способы самостоятельной деятельностиРежим дня и его значение для обучающихся, связь с умственнойработоспособностью. Составление индивидуального режима дня, определениеосновных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов ипоследовательности в выполнении.Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения.
Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения еёнарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения иоценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений скоррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения.Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями наоткрытых площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбородежды и обуви, предупреждение травматизма.
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Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки впроцессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом.Составление дневника физической культуры. ФизическоесовершенствованиеФизкультурно-оздоровительная деятельностьРоль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровомобразе жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки ифизкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебныхзанятий, закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. Упражненияна развитие гибкости и подвижности суставов, развитие координации;формирование телосложения с использованием внешних отягощений.Спортивно-оздоровительная деятельностьРоль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образежизни современного человека.Модуль «Гимнастика»Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно»,кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки черезгимнастического козла ноги врозь (мальчики), опорные прыжки нагимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки).Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой споворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчкомдвумя ногами, передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения нагимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком,лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх.Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом«удерживая за плечи».Модуль «Лёгкая атлетика»Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения свысокого старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростьюпередвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки ввысоту с прямого разбега.Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень,метание малого мяча на дальность с трёх шагов разбега.Модуль «Зимние виды спорта»Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты налыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции, подъём попологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке,
преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона.Модуль «Спортивные игры»Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении,ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросокмяча в корзину двумя руками от груди с места, ранее разученные техническиедействия с мячом.Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя рукамиснизу и сверху на месте и в движении, ранее разученные технические действия смячом.
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Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы снебольшого разбега, остановка катящегося мяча способом «наступания», ведениемяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка мячом ориентиров (конусов).Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта,технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт»Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,культурно-этнических игр.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕЗнания о физической культуреВозрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современноммире, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика иритуалы современных Олимпийских игр. История организации и проведенияпервых Олимпийских игр современности, первые олимпийские чемпионы.Способы самостоятельной деятельностиВедение дневника физической культуры. Физическая подготовка и еёвлияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья, физическаяподготовленность как результат физической подготовки.Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способыопределения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведенияизмерительных процедур по оценке физической подготовленности. Правилатехники выполнения тестовых заданий и способы регистрации их результатов.Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физическойподготовкой.Физическое совершенствованиеФизкультурно-оздоровительная деятельностьПравила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных исолнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасностии гигиены мест занятий физическими упражнениями.Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с

использованием дополнительных отягощений, упражнения для профилактикинарушения зрения во время учебных занятий и работы за компьютером,упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание оптимальнойработоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебнойдеятельности.Спортивно-оздоровительная деятельностьМодуль «Гимнастика»Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложнокоординированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученныхакробатических упражнений.Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-
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координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразныхдвижений руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальнымидвижениями из ранее разученных танцев (девочки).Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом«согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки).Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне сиспользованием стилизованных общеразвивающих и сложно- координированныхупражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразнымидвижениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки).Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ногиврозь, перемах вперёд и обратно (мальчики).Лазанье по канату в три приёма (мальчики).Модуль «Лёгкая атлетика»Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский игладкий равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговыеупражнения.Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом«перешагивание», ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту,напрыгивание и спрыгивание.Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся)мишень.Модуль «Зимние виды спорта»Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодолениенебольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранееразученные упражнения лыжной подготовки, передвижения по учебной дистанции,повороты, спуски, торможение.Модуль «Спортивные игры»Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойкебаскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другуюногу, остановка двумя шагами и прыжком.Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разныхнаправлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину.
Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованиемразученных технических приёмов.Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоныплощадки команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правиламс использованием разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме ипередаче двумя руками снизу и сверху.Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игроваядеятельность по правилам с использованием разученных технических приёмовв остановке и передаче мяча, его ведении и обводке.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта,технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт»
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Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,культурно-этнических игр.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕЗнания о физической культуреЗарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д.Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта.Олимпийское движение в СССР и современной России, характеристика основныхэтапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы.Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитаниеположительных качеств личности современного человека.Способы самостоятельной деятельностиПравила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессевыполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневникапо физической культуре.Техническая подготовка и её значение для человека, основные правилатехнической подготовки. Двигательные действия как основа техническойподготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способыоценивания техники двигательных действий и организация процедуры оценивания.Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причины испособы их предупреждения при самостоятельных занятиях техническойподготовкой.Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой научебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия посамостоятельной технической подготовке. Способы оценивания оздоровительногоэффекта занятий физической культурой с помощью «индекса Кетле»,«ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой».Физическое совершенствованиеФизкультурно-оздоровительная деятельность

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлениемранее разученных упражнений: для коррекции телосложения и профилактикинарушения осанки, дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня.Спортивно-оздоровительная деятельностьМодуль «Гимнастика»Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений сдобавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшиеакробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опоройна руки, акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии,стойках, кувырках (мальчики).Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе,прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног,выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки).Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с
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добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки).Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее разученныхупражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по канату в дваприёма (мальчики).Модуль «Лёгкая атлетика»Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковыйбег», эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличениемскорости передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега вдлину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание».Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разнойскоростью мишени.Модуль «Зимние виды спорта»Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона,переход с передвижения попеременным двухшажным ходом напередвижение одновременным одношажным ходом и обратно во времяпрохождения учебной дистанции, спуски и подъёмы ранее освоенными способами.Модуль «Спортивные игры»Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзинудвумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам сиспользованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом:ведение, приёмы и передачи, броски в корзину.Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника,передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игроваядеятельность по правилам с использованием ранее разученных техническихприёмов.Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали,тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из- забоковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранееразученных технических приёмов.
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта,технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт»Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,культурно-этнических игр.

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕЗнания о физической культуреФизическая культура в современном обществе: характеристика основныхнаправлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическоеразвитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость.Способы самостоятельной деятельностиКоррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий
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корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработкаиндивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивнойподготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлениипланов самостоятельных тренировочных занятий.Физическое совершенствованиеФизкультурно-оздоровительная деятельностьПрофилактика перенапряжения систем организма средствамиоздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации ирегулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего утомления иостроты зрения.Спортивно-оздоровительная деятельностьМодуль «Гимнастика»Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовойнаправленности, с увеличивающимся числом технических элементов в стойках,упорах, кувырках, прыжках (юноши).Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенныхупражнений с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках,поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация наперекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и висах(юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включениемупражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольныеупражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражненийритмической гимнастики (девушки).Модуль «Лёгкая атлетика»Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Правилапроведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО.Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований
комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических(прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики.Модуль «Зимние виды спорта»Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодолениеестественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием,перелазанием, торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологогосклона, переход с попеременного двухшажного хода на одновременныйбесшажный ход и обратно, ранее разученные упражнения лыжной подготовки впередвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении.Модуль «Спортивные игры»Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержаниеммяча двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мячадвумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам сиспользованием ранее разученных технических приёмов.Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча впрыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельностьпо правилам с использованием ранее разученных технических приёмов.
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Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы,остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол,технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (девушки).Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранееразученных технических приёмов (юноши).Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта,технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт»Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,культурно-этнических игр.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕЗнания о физической культуреЗдоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияниена здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образажизни. Профессионально-прикладная физическая культура.Способы самостоятельной деятельностиВосстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности,его правила и приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой.Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональныхрезервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятияхфизическими упражнениями и во время активного отдыха.Физическое совершенствованиеФизкультурно-оздоровительная деятельностьЗанятия физической культурой и режим питания. Упражнения для сниженияизбыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактическиемероприятия в режиме двигательной активности обучающихся.Спортивно-оздоровительная деятельностьМодуль «Гимнастика»Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега икувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация навысокой перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёдпрогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, свключением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическаякомбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки наколене с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг:композиция упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики,акробатики и ритмической гимнастики (девушки).Модуль «Лёгкая атлетика»Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег накороткие и длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и
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«согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническаяподготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.Модуль «Зимние виды спорта»Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебнойдистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход,способы перехода с одного лыжного хода на другой.Модуль «Спортивные игры»Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи,приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения.Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча вразные зоны площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении,удары и блокировка.Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы ипередачи, остановки и удары по мячу с места и в движении.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта,технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт»Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,культурно-этнических игр.
ПРОГРАММАВАРИАТИВНОГОМОДУЛЯ
«БАЗОВАЯФИЗИЧЕСКАЯПОДГОТОВКА»Развитие силовых способностейКомплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений,отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительныхсредств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря).Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения нагимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и другихснарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя(вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы).Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание испрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия идругие упражнения). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, накороткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье(по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переносканепредельных тяжестей (мальчики - сверстников способом на спине). Подвижныеигры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивныммячом и другие игры).Развитие скоростных способностейБег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и безупора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бегс максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10- 15 м). Бег с
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ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью исобиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовыеускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей подвижущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисногомяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисногомяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мячаногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалкуна месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосыпрепятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, поразметкам, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и спреодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различныхпредметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных навысоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью.Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальнойскоростью движений.
Развитие выносливостиРавномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большойинтенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальнойи субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш- бросок на лыжах.Развитие координации движенийЖонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными)

мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольныммячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную идвигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной поширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическомравновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности движенийруками, ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцированиямышечных усилий. Подвижные и спортивные игры.Развитие гибкостиКомплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных),выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение ирасслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).Упражнения культурно-этнической направленностиСюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальныхвидов спорта.Специальная физическая подготовкаМодуль «Гимнастика»Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны свозрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны.Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развитияподвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающихупражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных иколенных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы
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активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнениядля развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосыпрепятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки понаклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку,безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левойрукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой илевой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега.Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и спродвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре.Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание ввисе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа сизменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низкихбрусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты, изположения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибаниетуловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексыупражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками,повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мячаиз различных исходных положений,
комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечныегруппы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения),элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на однойноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия).Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями,выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжениеммышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастическихупражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговойтренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режименепрерывного и интервального методов.Модуль «Лёгкая атлетика»Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкийбег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег спрепятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальнымускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительнымотягощением в режиме «до отказа».Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения сдополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенныхпредметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны).Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методуударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменениемнаправлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бегс препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него.Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным
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отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методукруговой тренировки.Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальнойскоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и сгорки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (попрямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжкичерез скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, имногоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры,эстафеты.Развитие координации движений. Специализированные комплексыупражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебногоматериала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»).Модуль «Зимние виды спорта»Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростьюв режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, ссоревновательной скоростью.Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогомусклону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим искользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в
«транспортировке».Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах,проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов.Модуль «Спортивные игры»Баскетбол.- развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различныхнаправлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками ивыполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево,приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальнойчастотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх сдоставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередованиепрохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег смаксимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков.Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагамилевым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением имаксимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и сразбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумяруками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувыркивперёд, назад, боком с последующим рывком на 3-5 м. Подвижные и спортивныеигры, эстафеты;- развитие силовых способностей. Комплексы упражнений сдополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки вглубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед,по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалкув максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительнымотягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим
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ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующимвыполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходныхположений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя,сидя, в полуприседе;- развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью суменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умереннойинтенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры;- развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча понеподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные итройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра).Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты.Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мячав стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и однойрукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по командескоростью и направлением передвижения.Футбол
- развитие скоростных способностей. Старты из различных положений споследующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, состановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями,«рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе.Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (попрямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкамна правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногахи одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальномтемпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменениемнаправления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком.Подвижные и спортивные игры, эстафеты.- развитие силовых способностей. Комплексы упражнений сдополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки черезпрепятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением,прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительнымотягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).- развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинныедистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха.Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью иуменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умереннойинтенсивности.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОООЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения физической культуры на уровне основного общего
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образования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:- готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культурыи спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихсяотечественных спортсменов-олимпийцев;- готовность отстаивать символы Российской Федерации во времяспортивных соревнований, уважать традиции и принципы современныхОлимпийских игр и олимпийского движения;- готовность ориентироваться на моральные ценности и нормымежличностного взаимодействия при организации, планировании и проведениисовместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительныхмероприятий в условиях активного отдыха и досуга;- готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведениясовместных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях исоревнованиях;- готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и
ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятийфизической культурой и спортом;- стремление к физическому совершенствованию, формированию культурыдвижения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;- готовность организовывать и проводить занятия физической культурой испортом на основе научных представлений о закономерностях физическогоразвития и физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюденийза изменением их показателей;- осознание здоровья как базовой ценности человека, признаниеобъективной необходимости в его укреплении и длительном сохранениипосредством занятий физической культурой и спортом;- осознание необходимости ведения здорового образа жизни 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 ифизических нагрузок;- готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физическойкультурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятияпо организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования,спортивной одежды;- готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака вовремя туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящимвред окружающей среде;- освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения иповедения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры,игровой и соревновательной деятельности;- повышение компетентности в организации самостоятельных занятий
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физической культурой, планировании их содержания и направленности взависимости от индивидуальных интересов и потребностей;- формирование представлений об основных понятиях и терминахфизического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться имив познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками,публичных выступлениях и дискуссиях.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения физической культуры на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные УУД,коммуникативные УУД, регулятивные УУД.Познавательные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД:- проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игрдревности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;- осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ

современного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистическойнаправленности;- анализировать влияние занятий физической культурой и спортом навоспитание положительных качеств личности, устанавливать возможностьпрофилактики вредных привычек;- характеризовать туристские походы как форму активного отдыха,выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья,руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения помаршруту и организации бивуака;- устанавливать причинно-следственную связь между планированиемрежима дня и изменениями показателей работоспособности;- устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояниездоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму исоставлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемыхнарушений;- устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развитияфизических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностямиосновных систем организма;- устанавливать причинно-следственную связь между качеством владениятехникой физического упражнения и возможностью возникновения травм иушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом;- устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой местзанятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.Коммуникативные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие коммуникативныеУУД:- выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разныхисточников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилахпланирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;
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- вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать ихпоказатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий наоснове определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса ивнешним признакам утомления;- описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделятьфазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения ипланировать последовательность решения задач обучения, оцениватьэффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;- наблюдать, анализировать и контролировать технику выполненияфизических упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталоннымобразцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;- изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца»разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок,анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их
устранения.Регулятивные УУДУ обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД:- составлять и выполнять индивидуальные комплексы физическихупражнений с разной функциональной направленностью, выявлять особенности ихвоздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей спомощью процедур контроля и функциональных проб;- составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексыупражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражненияна спортивных снарядах;- активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности,ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновенииконфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других наошибку, право на её совместное исправление;- разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта,активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите инападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и командысоперников;- организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во времясамостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы иприёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАССК концу обучения в 5 классе обучающийся научится:- выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, насамостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активногоотдыха и досуга;- проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показателисо стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактикееё нарушения, планировать их выполнение в режиме дня;- составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за
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показателями физического развития и физической подготовленности, планироватьсодержание и регулярность проведения самостоятельных занятий;- осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности,выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительнойгимнастики;- выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культурына развитие гибкости, координации и формирование телосложения;- выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) испособом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);- выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической
перекладине (мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой иприставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и спродвижением (девочки);- передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазатьразноимённым способом вверх и по диагонали;- выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебнойдистанции;- демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнувноги»; передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (длябесснежных районов - имитация передвижения);- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол (ведениемяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мячадвумя руками от груди с места и в движении);- волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и вдвижении, прямая нижняя подача);- футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях,приём и передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега).

6 КЛАССК концу обучения в 6 классе обучающийся научится:- характеризовать Олимпийские игры современности как международноекультурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении,обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов Олимпийскихигр; - измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять ихсоответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленногоразвития;- контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степениутомления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятийфизической подготовкой;- подготавливать места для самостоятельных занятий физической культуройи спортом в соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническимитребованиями;
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- отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлятьиз них комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации- работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме учебнойдеятельности;- составлять и выполнять акробатические комбинации из разученныхупражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими обучающимися,выявлять ошибки и предлагать способы устранения;- выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять ивыполнять комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих
и сложно-координированных упражнений (девочки);- выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением,использовать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты иравномерный бег для развития общей выносливости;- выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»,наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая сзаданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;- выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом,наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая сзаданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (длябесснежных районов - имитация передвижения);- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;- выполнять правила и демонстрировать технические действия вспортивных играх:- баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя рукамиснизу и от груди с места, использование разученных технических действий вусловиях игровой деятельности);- волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разныезоны площадки соперника, использование разученных технических действий вусловиях игровой деятельности);- футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением вразных направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использованиеразученных технических действий в условиях игровой деятельности).

7 КЛАССК концу обучения в 7 классе обучающийся научится:- проводить анализ причин зарождения современного олимпийскогодвижения, давать характеристику основным этапам его развития в СССР исовременной России;- объяснять положительное влияние занятий физической культурой испортом на воспитание личностных качеств современных обучающихся, приводитьпримеры из собственной жизни;- объяснять понятие «техника физических упражнений»,руководствоваться правилами технической подготовки при самостоятельномобучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания
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техники их выполнения;- составлять планы самостоятельных занятий физической и техническойподготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года,оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и«ортостатической пробы» (по образцу);- выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшиеакробатические пирамиды в парах и тройках (девушки);- составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики,
включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании споворотами, разведением рук и ног (девушки);- выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её вакробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);- 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, качающуюсяи катящуюся с разной скоростью мишень;- выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом напередвижение одновременным одношажным ходом и обратно во времяпрохождения учебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнениедругими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки ипредлагать способы устранения (для бесснежных районов - имитация перехода);- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;- демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумяруками снизу и от груди в движении, использование разученных техническихдействий в условиях игровой деятельности);- волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку,использование разученных технических действий в условиях игровойдеятельности);- футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактическиедействия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковойлинии, использование разученных технических действий в условиях игровойдеятельности). 8 КЛАССК концу обучения в 8 классе обучающийся научится:- проводить анализ основных направлений развития физической культуры вРоссийской Федерации, характеризовать содержание основных форм ихорганизации;- анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическоеразвитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь снаследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом;- проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекциииндивидуальной формы осанки и избыточной массы тела;- составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое
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содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития основныхфизических качеств;- выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне изранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмическойгимнастики (девушки);
- выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включениемупражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнениедругими обучающимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибкии причины их появления, находить способы устранения (юноши);- выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдатьи анализировать технические особенности в выполнении другими обучающимися,выявлять ошибки и предлагать способы устранения;- выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и техническихлегкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями ких технике;- выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом,переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход,преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом,перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов - имитацияпередвижения);- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;- демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя иодной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использованиеразученных технических и тактических действий в условиях игровойдеятельности);- волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мячав прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, использованиеразученных технических и тактических действий в условиях игровойдеятельности);- футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбегавнутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков внападении и защите, использование разученных технических и тактическихдействий в условиях игровой деятельности).

9 КЛАССК концу обучения в 9 классе обучающийся научится:- отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрыватьэффективность его форм в профилактике вредных привычек, обосновыватьпагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную ипроизводственную деятельность;- понимать пользу туристских подходов как формы организации здоровогообраза жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требованиябезопасности при передвижении и организации бивуака;
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- объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура»,её целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональнойдеятельности, понимать необходимость занятий
профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихсяобщеобразовательной организации;- использовать приёмы массажа и применять их в процессесамостоятельных занятий физической культурой и спортом, выполнятьгигиенические требования к процедурам массажа;- измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощьюпроб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планированияиндивидуальных занятий спортивной и профессионально- прикладной физическойподготовкой;- определять характер травм и ушибов, встречающихся насамостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активногоотдыха, применять способы оказания первой помощи;- составлять и выполнять комплексы упражнений из разученныхакробатических упражнений с повышенными требованиями к технике ихвыполнения (юноши);- составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокойперекладине из разученных упражнений, с включением элементов размахивания исоскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши);- составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга спостроением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);- составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включениемэлементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие(девушки);- совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессесамостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативныхтребований комплекса ГТО;- совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессесамостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативныхтребований комплекса ГТО;- совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол,волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровойдеятельности, при организации тактических действий в нападении и защите;- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. МОДУЛИПОВИДАМСПОРТАМОДУЛЬ «ГАНДБОЛ»1) Пояснительная запискаМодуль «Гандбол» (далее - модуль по гандболу, гандбол) на уровнеосновного общего образования разработан с целью оказания методической
помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы пофизической культуре с учётом современных тенденций в системе образования и
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использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения поразличным видам спорта.Гандбол является одним из универсальных средств физического воспитания.Важнейшими физическими качествами для игры в гандбол является скорость,ловкость, выносливость, сила, гибкость. Результат игры во многом зависит отдвигательных реакций, быстроты мышления, умения маневрировать иперестраивать двигательные действия в зависимости от сложившейся ситуации.Игра в гандбол всегда проходит с высоким эмоциональным настроением,возникающим в результате большого разнообразия движений, остроты игровыхположений, динамики спортивной борьбы, коллективного характера игровыхдействий, прямой зависимости действий игроков и команды, немедленной оценкирезультатов спортивной борьбы, что создает положительные условия дляэффективного физического воспитания обучающихся, для их общего развития.Средства гандбола способствуют гармоничному развитию и укреплениюздоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущегоорганизма, укрепляя и повышая функциональный уровень всех систем организмачеловека. Регулярные занятия гандболом содействуют развитию личностныхкачеств обучающихся, формированию коллективизма, инициативности,решительности, развития морально-волевых качеств, а также способствуютформированию комплекса психофизиологических свойств организма.Целью изучения модуля по гандболу является формирование у обучающихсянавыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивоймотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здоровогообраза жизни через занятия физической культурой и спортом с использованиемсредств вида спорта«Гандбол».Задачами изучения модуля по гандболу являются:- всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;- укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности назанятиях по гандболу;- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития гандбола в частности;- формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях изначении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовке обучающихся;- формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях иумениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые
предпосылки для его самореализации;- формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами по гандболу;
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- воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества;- развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к физической культуре, удовлетворениеиндивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой испортом;- выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля по гандболуМодуль по гандболу доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовымивидами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» вобщеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивныеигры).Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовкеобучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.Модуль по гандболу может быть реализован в следующих вариантах:- при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по гандболу с выборомразличных элементов и правил игры в гандбол, с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся;- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся (при организации и проведении уроковфизической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа);- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности,деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебныхмодулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9 классах - по 34 часа);2) Содержание модуля
Знания о гандболе.История развития гандбола как вида спорта в мире, в Российской Федерации,в регионе. Достижения отечественных гандболистов на мировых первенствах иОлимпийских играх.Характеристика спортивных дисциплин гандбола (гандбол, пляжныйгандбол, мини-гандбол).Основные правила проведения соревнований по гандболу. Судейскаяколлегия, обслуживающая соревнования по гандболу (основные функции). Словарь
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терминов и определений по гандболу.Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма. Сведения офизических качествах, необходимых гандболисту и способах их развития.Значение занятий гандболом на формирование положительных качеств личностичеловека.Основные требования к игровой площадке, её размерам, зонам безопасности,допустимой температуре воздуха.Основные средства и методы обучения технике передвижения с мячом и безмяча, броскам с опоры и в прыжке, игре вратаря.Режим дня при занятиях гандболом. Правила личной гигиены во времязанятий гандболом.Правила поведения и техники безопасности при занятиях гандболом.Способы самостоятельной деятельности.Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игрспециальной направленности с элементами гандбола.Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по гандболу. Способысамостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений. Самоконтроль и его роль в учебнойи соревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований погандболу в качестве зрителя, болельщика.Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правилаличной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий гандболом.Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов испособы их устранения. Основы анализа собственной игры, игры своей команды иигры команды соперников.Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физическойподготовке. Оценка уровня технической и тактической подготовленности игроковв гандбол.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального исозависимого поведения. Антидопинговое поведение.Физическое совершенствование.Комплексы общеразвивающих, специальных упражнений. Комплексы
упражнений на развитие физических качеств (быстроты, силы, скоростно- силовыхкачеств, ловкости, выносливости, гибкости), характерных для гандбола.Подвижные игры с элементами гандбола: игры, включающие элементысоревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры.Специально-подготовительные упражнения, развивающие основныекачества, необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол.Ловля мяча: ловля мяча (двумя руками на месте и в прыжке), ловля мяча(справа и слева, с недолётом), ловля мяча высокого, низкого, катящегося, с отскокаи полуотскока от площадки.
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Передача мяча: передача мяча одной рукой хлестом сверху и сбоку, с места, сразбега, с последующим перемещением.Передача мяча при движении партнеров в одном направлении. Ведение мяча.Ведение мяча одноударное и многоударное на месте, с изменением направления искорости, ведение мяча с высоким и низким отскоком.Бросок мяча. Бросок хлестом сверху и сбоку, с разбега обычными шагами, водноопорным положении. Бросок с разбега с горизонтальной, нисходящей,восходящей, навесной траекториями полета мяча. Бросок с отраженным,скользящим отскоком, с отскоком с вращением мяча.Выбивание мяча. Выбивание мячам при одноударном ведении на месте, привстречном движении. Выбивание мяча при многоударном ведении в параллельномдвижении, при встречном движении.Блокирование мяча. Блокирование мяча двумя руками сверху на месте, впрыжке. Блокирование игрока. Блокирование игрока без мяча руками, туловищем.Блокирование игрока с мячом.Техника вратаря. Передвижение в воротах. Изучение приёмов передвиженияв воротах шагами, прыжком. Задержание мяча. Задержание мяча двумя руками(прямо, сбоку), одной рукой сверху, сбоку, снизу, на месте, в прыжке. Отбиваниемяча. Отбивание руками в площадку, за ворота, (супинация), в площадку(пронация) Передачи мяча. Обучение передачам на различное расстояние, приёмыполевого игрока.Индивидуальные действия. Открытый уход для стягивания защитников, дляувода за собой защитника. Скрытый уход для создания численного преимущества,применение передачи скрыто. Опека игрока без мяча неплотная, плотная. Опекаигрока без мяча неплотная, выход и отход, далеко от ворот, в зоне ближнихбросков. Опека игрока без мяча и с мячом с учётом индивидуальных особенностей(высокорослый, быстрый, левша).Групповые действия. Подстраховка партнёра при личной защите, при зоннойзащите. Переключение передачей игрока своему партнёру, сменой подопечных.Действия двух нападающих против одного защитника. Действия трёх нападающихпротив двух защитников. Заслон внутренний на линии атаки партнёра, заслонвнешний для ухода партнёра и для его броска. Взаимодействие при вбрасываниииз-за боковой линии, при свободном броске, совершенствование с конкретнымпартнёром в конкретной ситуации. Командные действия. Позиционное нападение2:4 с крайними игроками у 6-метровой линии, у 9-метровой линии. Позиционноенападение 3:3 с крайними игроками у 6-метровой линии, у 9-метровой линии.Нападение в меньшинстве, в большинстве, поточное нападение (восьмёрка),стремительное нападение- отрыв, прорыв. Зонная защита 6:0 без выхода на игрока,с выходом, зонная защита 5:1 без выхода, с выходом.Учебные игры в гандбол. Малые (упрощенные) игры в технико- тактическойподготовке игроков в гандбол. Участие в соревновательной деятельности.3) Планируемые образовательные результатыСодержание модуля по гандболу направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.В результате изучения модуля по гандболу на уровне основного общего
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образования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:- проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии через знания истории и современного состояния развития гандбола;- готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивациии осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствамигандбола профессиональных предпочтений в области физической культуры испорта;- проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности по виду спорта«гандбол»;- проявление ценностных ориентиров здорового и безопасного образа жизни,усвоение правил безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговойдеятельности;- проявление положительных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях и условиях;- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстниками педагогам.В результате изучения модуля по гандболу на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:- умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучениясредствами гандбола, развивать мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности в физкультурно-спортивном направлении;- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч.альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решениязадач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оцениватьправильность выполнения задач, собственные возможности их решения;
- умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять,анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнениитехнических приёмов и способов гандбола;- умение организовывать совместную деятельность с учителем исверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать,аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационнойизбирательности, этики и этикета.В результате изучения модуля по гандболу на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:- понимание значения гандбола как средства повышения функциональныхвозможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, ролигандбола в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, безопасность,укрепление международных связей, достижений выдающихся отечественныхгандболистов, их вклад в развитие гандбола;- знания спортивных дисциплин гандбола, программ соревнований, состава
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судейской коллегии, функций судей, применение терминологии и правилпроведения соревнований по гандболу в учебной, соревновательной и досуговойдеятельности;- умение выполнять комплексы упражнений, включающиеобщеразвивающие, специальные и имитационные упражнения, упражнения дляизучения технических приемов и их совершенствования;- совершенствование технических приемов и тактических действий погандболу, изученных на уровне начального общего образования;- умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитиефизических качеств, характерные для гандбола;- освоение и демонстрация базовых технических приемов техники игры,знания, демонстрация базовых тактических действий игроков в гандболе;- использование основных средств и методов обучения базовымтехническим приемам и тактическим действиям гандбола;- соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем иоборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий по гандболу;- умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессезанятий гандболом, применять средства восстановления организма послефизической нагрузки;- знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровняфизической и технической подготовленности игроков в гандбол;- взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых икомандных упражнений тактического характера, проявление толерантности вовремя учебной и соревновательной деятельности.
МОДУЛЬ «ФУТБОЛ»1) Пояснительная запискаУчебный модуль «Футбол» (далее - модуль по футболу, футбол) на

уровне основного общего образования разработан с целью оказания методическойпомощи учителю физической культуры в создании рабочей программы поучебному физической культуре с учётом современных тенденций в системеобразования и использования спортивно- ориентированных форм, средств иметодов обучения по различным видам спорта.Футбол - самая популярная и доступная игра, которая является эффективнымсредством физического воспитания, содействует всестороннему физическому,интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья,привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой испортом, их личностному и профессиональному самоопределению.Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки,проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игрыформируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг с другом.Футбол - командная игра, в которой каждому члену команды надо уметьвыстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в командеиграет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футболдает возможность выработать коммуникативные навыки, развить чувство
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сплочённости и желание находить общий язык с партнером, а также решатьконфликтные ситуации.Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихсявсестороннее влияние: повышают общий объем двигательной активности,совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечиваяправильное физическое развитие.Модуль по футболу рассматривается как средство физической подготовки,освоения технической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и длядевочек, повышает умственную работоспособность, снижает заболеваемость иутомление у обучающихся, возникающее в ходе учебных занятий.Целями изучения модуля по футболу» являются: формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физическойкультурой и спортом с использованием средств вида спорта«Футбол».Задачами изучения модуля по футболу являются:- всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;- формирование общих представлений о футболе, его возможностях изначении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовке обучающихся;- развитие основных физических качеств и повышение функциональныхвозможностей организма обучающихся, укрепление их физического,нравственного, психологического и социального здоровья, обеспечение
культуры безопасного поведения средствами футбола;- ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей икорригирующей направленности посредством освоения технических действий вфутболе;- ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основныхпонятиях и современных представлениях о футболе, его возможностях и значенияхв процессе развития и укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся;- обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям вфутболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительнойдеятельности и при организации самостоятельных занятий по футболу;- воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола;- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом средствами футбола;- популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к занятиямфутболом, в школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию всоревнованиях;- выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля по футболу.
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Модуль по футболу доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Расширяет и дополняет компетенции обучающихся, полученные в результатеобучения и формирования новых двигательных действий средствами футбола, ихиспользования в прикладных целях для увеличения объема двигательнойактивности и оздоровления в повседневной жизни.Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным испортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочнойдеятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивныхклубов, подготовке обучающихся к выполнению норм ГТО и участию вспортивных мероприятиях.Модуль по футболу может быть реализован в следующих вариантах:- при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с выборомразличных элементов футбола, с учётом возраста и физической подготовленностиобучающихся;- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в
т.ч. предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (приорганизации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельнойнагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа);- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности,деятельности школьных спортивных клубов (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-хклассах - по 34 часа).2) Содержание модуляЗнания о футболе.Сведения о ведущих отечественных и зарубежных футбольных клубах, ихтрадициях.Выдающиеся отечественные и зарубежные игроки, тренеры, внесшие общийвклад в развитие и становление современного футбола.Правила игры в футбол. Размеры футбольного поля, инвентарь иоборудование для занятий футболом. Судейство соревнований по футболу, роль иобязанности судейской бригады.Соревнования по футболу, фестивали и футбольные проекты, проводимыедля общеобразовательных организаций и обучающихся («Кожаный мяч», «Мини-футбол - в школу», «Футбол в школе» и другие физкультурно-спортивныемероприятия).Правила ухода за инвентарем, спортивным оборудованием, футбольнымполем.
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Правила безопасного поведения на занятиях футболом и стадионе во времяпросмотра игры в качестве зрителя, болельщика.Характерные травмы футболистов, методы и меры предупреждениятравматизма во время занятий.Основы правильного питания и суточного пищевого рационафутболистов.Влияние занятий футболом на укрепление здоровья, развитие физическихкачеств и физической подготовленности организма.Основы организации здорового образа жизни средствами футбола,методы профилактики вредных привычек и асоциального поведения.Влияние занятий футболом на формирование положительных качествличности человека.Стратегии, системы, тактика и стили игры футбол. Способы самостоятельнойдеятельности.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые признаки утомления. Средства восстановления после физической нагрузки.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви длязанятий футболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Подбор и составление комплексов общеразвивающих и корригирующихупражнений. Закаливающие процедуры.Подбор физических упражнений и комплексов для развития физических
качеств футболиста. Методические принципы построения частей урока(занятия) по футболу.Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации вовремя занятий футболом.Подвижные игры и эстафеты с элементами футбола. Контроль зафизической нагрузкой, физическим развития и состоянием здоровья.Тестирование уровня физической и технической подготовленности вфутболе.Физическое совершенствование.Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений сфутбольным мячом.Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств,упражнения на частоту движений ног и специально-беговые упражнения.Подвижные игры и эстафеты специальной направленности с элементами итехническими приемами футбола.Индивидуальные технические действия с мячом:- ведение мяча ногой - различными способами с изменением скорости инаправления движения, с различным сочетанием техники владения мячом(развороты с мячом, обманные движения («финты»), удары по мячу ногой);- остановка мяча ногой - внутренней стороной стопы, подошвой, среднейчастью подъема, с переводом в стороны;- удары по мячу ногой - внутренней стороной стопы, внутренней частьюподъема, средней частью подъема, внешней частью подъема;- удар по мячу головой - серединой лба;
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- обманные движения («финты») - «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом,«уход» в сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по мячу ногой;- отбор мяча - выбиванием, перехватом; Вбрасывание мяча.Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах, тактическиедействия (в процессе учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра вфутбол по упрощенным правилам.Учебные игры в футбол. Участие в фестивалях и соревнованиях по футболу.Тестовые упражнения по физической и технической подготовленностиобучающихся в футболе.3) Планируемые образовательные результатыСодержание модуля по футболу направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории исовременного состояния развития футбола;
- проявление готовности обучающихся к саморазвитию исамообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траекторииобразования средствами футбола профессиональных предпочтений в областифизической культуры и спорта;- формирование осознанного, уважительного и доброжелательногоотношения в команде, со сверстниками и педагогами;- формирование нравственного поведения, осознанного и ответственногоотношения к собственным поступкам, положительных качеств личности;- моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности по футболу;- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результатысовместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; освоение правилиндивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной,соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях.- проявление положительных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной,творческой и ответственной деятельности средствами футбола.При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч.альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решениязадач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оцениватьправильность выполнения задач и собственные возможности их решения;- умение сопоставлять свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов вучебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действийв рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
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изменяющейся ситуацией;- умение самостоятельно определять цели своего обучения средствамифутбола, определять и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы иинтересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивномнаправлении;- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;- умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;- находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основесогласования позиций и учёта интересов;- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умениесоздавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физическихупражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для тактических,
игровых задач.При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:- понимание роли и значения занятий футболом в формированииличностных качеств, основ здорового образа жизни, укреплении и сохраненииздоровья;- знания правил соревнований по виду спорта футбол, состава судейскойбригады их роли, обязанностей, основных функций и жесты;- соблюдать правила игры футбол в учебных играх в качестве судьи,помощника судьи, секретаря;- знания правил безопасности при занятиях футболом, правомерногоповедения во время соревнований по футболу в качестве зрителя, болельщика;- умение организовывать и проводить подвижные игры и эстафеты сэлементами футбола, во время самостоятельных занятий и досуговой деятельностисо сверстниками;- умение характеризовать средства общей и специальной физическойподготовки, основные методы обучения техническим приемам;- демонстрировать технику ударов по мячу ногой различными способами,удар по мячу головой, остановку мяча, ведения мяча в различных сочетанияхприемов техники передвижения с техникой владения мячом, различных обманныхдвижений («финтов»), отбора и вбрасывания мяча;- умение применять изученные технические приемы в учебной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности;- анализировать выполнение технических приемов в футболе и находитьспособы устранения ошибок;- выполнять игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах итактические действия с учетом игровых амплуа и ситуаций, в учебной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности;- умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во времязанятий футболом;- соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, правил
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ухода за спортивным оборудованием, инвентарем, футбольным полем, знание иприменение способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности,средств восстановления после физической нагрузки;- выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной итехнической подготовке футболистов, а также знание методов тестированияфизических качеств и умение оценивать показатели физической подготовленности,анализировать результаты тестирования;- участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном,муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях;- взаимодействие со сверстниками при выполнении групповых упражненийтактического характера, умение проявлять толерантность во время учебной исоревновательной деятельности.
МОДУЛЬ «ФИТНЕС-АЭРОБИКА»1) Пояснительная запискаМодуль «Фитнес-аэробика» (далее - модуль по фитнес-аэробике, фитнес-аэробика, фитнес) на уровне основного общего образования разработан с цельюоказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по физической культуре с учётом современных тенденций в системеобразования и использования спортивно-ориентированных форм, средств иметодов обучения.Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики,танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера,оздоровительные виды гимнастики различной направленности. Фитнес- аэробикаявляется эффективным средством развития массового спорта и пропагандыздорового образа жизни подрастающего поколения.Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся,всестороннему совершенствованию их двигательных способностей, укреплениюздоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивнойдеятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни,способствующих успешной социализации в жизни.Целью изучения модуля по фитнес-аэробике является формирование уобучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственногоздоровья и самоопределения с использованием средств фитнес- аэробики.Задачами изучения модуля по фитнес-аэробике являются:- всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличениеобъёма их двигательной активности;- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития фитнес-аэробики в частности;-укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасногоповедения на занятиях по фитнес-аэробике;- формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
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направленностью, техническими действиями и приемами различных видов фитнес-аэробики;- формирование общей культуры развития личности обучающегосясредствами фитнес-аэробики, в т.ч. для самореализации и самоопределения;- воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности средствами фитнес-аэробики;- укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения ивоспитание гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее- сохранение высокого уровня общей работоспособности;- популяризация вида спорта «Фитнес-аэробика» среди детей и молодежи ивовлечение большого количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой;
- выявление, развитие у обучающихся творческих способностей;- развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к физической культуре, удовлетворениеиндивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой испортом;- выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля по фитнес-аэробике.Модуль по фитнес-аэробике доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всемибазовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» вобщеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивныеигры).Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовкеобучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.Модуль по фитнес-аэробике может быть реализован в следующихвариантах:- при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике свыбором различных элементов фитнес-аэробики, с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся;- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся (при организации и проведении уроковфизической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа);
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- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа).2) Содержание модуляЗнания о фитнес-аэробике.Фитнес-аэробика как массовый вид спорта, его роль, как важного фактораукрепления здоровья и формирования собственного стиля здорового образа жизни.Правила соревнований по виду спорта «Фитнес-аэробика».
Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой (вспортивном и хореографическом залах) в т.ч. самостоятельных. Гигиена исамоконтроль при занятиях фитнес-аэробикой. Специальное оборудование дляфитнес-занятий.Воспитание морально-волевых качеств во время занятий фитнес- аэробикой.Движения рук в фитнес-аэробике. Подача вербальных и визуальных команд.Построение занятия (разминка, аэробная часть, силовая часть, заминка).История возникновения и развития хип-хоп аэробики в Америке, Европе иРоссии. Особенности данного танцевального стиля.Правила постановки позиции ног, корпуса. Способы самостоятельнойдеятельности.Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий фитнес-аэробикой.Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности ихвыполнения, дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физическойподготовленностью обучающихся.Составление планов и самостоятельное проведение занятий фитнес-аэробикой.Тестирование уровня физической подготовленности в фитнес-аэробики.Движения рук в фитнес-аэробике. Подача вербальных и визуальных команд.Построение урока (разминка, аэробная часть, силовая часть, заминка).Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы,выносливости, быстроты и скоростных способностей).Изучение и совершенствование техники двигательных действий (элементов)фитнес-аэробики, акробатических упражнений, изученных на уровне начальногообщего образования.Классическая аэробика:- структурные элементы высокой интенсивности, выполнение различныхэлементов без смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками (в т.ч. всочетании с движениями ног);- комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различнойсложности, в т.ч. для самостоятельных занятий под музыкальное сопровождение ибез него с учетом интенсивности и ритма движений;- сочетания маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых
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и лифтовых элементов, комплексы и комбинации классической аэробики наразвитие выносливости, гибкости, координации и силы;- подбор элементов, движений и связок классической аэробики. Степ-аэробика:- базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); базовыешаги и различные элементы без смены и со сменой лидирующей ноги, движенияруками (в т.ч. в сочетании с движениями ног);
- комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различнойсложности степ-аэробики под музыкальное сопровождение и без него с учетоминтенсивности и ритма;- сочетание маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевыхи лифтовых элементов, комплексы и комбинации на воспитание общейвыносливости, координации и силы.Хип-хоп аэробика:- базовые элементы танцевальных движений, базовые движения хип-хопа;элементы хип-хоп танца на середине и в партере в разнообразных вариациях;выразительность танцевальных движений;- комбинации танцевальных движений хип-хопа. Хореографическаяподготовка:- повторение танцевальных шагов, основных элементов танцевальныхдвижений: (шаги с подскоками вперед и с поворотом, шаги галопа); французскаяклассическая балетная постановка позиции рук; позиции рук классического танца;- взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигур впространстве, внешнее воздействие на зрителей и судей, артистизм иэмоциональность.3) Планируемые образовательные результатыСодержание модуля по фитнес-аэробике направлен на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории исовременного состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный,всероссийский и международный уровни;- умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместныхзанятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основеуважительного и доброжелательного отношения к окружающим;- оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить способывзаимодействия с партнерами во время занятий фитнес-аэробикой, а также вучебной и игровой деятельности;- проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общенияи взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей присовместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи;- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
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самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траекторииобразования средствами фитнес-аэробики, профессиональных предпочтений вобласти физической культуры и спорта;
- формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательнойдеятельности, судейской практике; способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности с использованием средств фитнес-аэробики;- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализациисобственных жизненных планов средствами фитнес-аэробики как условиеуспешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности;- понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным и духовным ценностям;- проявление положительных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной,творческой и ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики.При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:- умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучениясредствами фитнес-аэробики, развивать мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности в физкультурно-спортивном направлении;- умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактикув различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную,тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по фитнес-аэробике;- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия,собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе еевыполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата;- умение самостоятельно оценивать уровень сложности заданий(упражнений) во время занятий различными видами фитнес-аэробики всоответствии с физическими возможностями своего организма и состояниемздоровья на настоящий момент;- умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместнойдеятельности, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;- умение организовывать самостоятельную деятельность с учетомтребований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организацииместа занятий по фитнес-аэробике;- умение выделять и обосновывать эстетические признаки в физическихупражнениях, двигательных действиях; оценивать красоту телосложения и осанки.При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:- понимание роли и значения занятий фитнес-аэробикой в формированииличностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
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укреплении и сохранении индивидуального здоровья;- знания основных методов и мер предупреждения травматизма во времязанятий фитнес-аэробикой; выявление факторов риска и предупреждениетравмоопасных ситуаций; умение оказывать первую помощь при травмах иповреждениях во время занятий фитнес-аэробикой;- знания современных правил организации и проведения соревнований пофитнес-аэробике, правил судейства, роли и обязанностей судейской бригады,осуществление судейства композиций в качестве судьи, помощника судьи,секретаря;- умения применять правила требований безопасности к местам проведениязанятий фитнес-аэробикой (в спортивном, хореографическом и тренажерномзалах), правил ухода за спортивным оборудованием, инвентарем, правильноговыбора обуви и одежды;- умение характеризовать классификацию видов фитнес-аэробики; знание ипонимание техники и последовательности выполнения упражнений по фитнес-аэробике;- выполнение базовых элементов классической и степ-аэробики низкой ивысокой интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги; умениесочетать маршевые и лифтовые элементы;- умение подбирать музыку для комплексов упражнений фитнес-аэробики сучетом интенсивности и ритма;- умение находить отличительные особенности в техническом выполненииупражнений разными обучающимися и оказывать посильную помощь сверстникампри выполнении учебных заданий по фитнес-аэробике;- формирование основ музыкальных знаний грамоты (музыкальный квадрат,музыкальная фраза);- формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и движений;- знание и применение способов самоконтроля в учебной исоревновательной деятельности, средств восстановления после физическойнагрузки во время занятий фитнес-аэробикой;- умение проектировать, организовывать и проводить различные части урокав качестве помощника учителя, разминку, стретчинг, танцевальные движения сэлементами фитнес-аэробики во время самостоятельных занятий и досуговойдеятельности со сверстниками;- знания методов тестирования физических качеств, умение оцениватьпоказатели физической подготовленности, анализировать результатытестирования, сопоставлять со среднестатистическими показателями.
МОДУЛЬ «ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА»1) Пояснительная запискаМодуль «Легкая атлетика» (далее - модуль по легкой атлетике, легкаяатлетика) на уровне основного общего образования разработан с целью оказанияметодической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по физической культуре с учётом современных тенденций
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в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средстви методов обучения по различным видам спорта.Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные)качества: быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетомсенситивных периодов развития детей. Занятия лёгкой атлетикой являютсяобщедоступными благодаря разнообразию видов, огромному количеству легкодозируемых упражнений, которыми можно заниматься практически повсеместно ив любое время года.Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательное иприкладное значение, так как владение основами техники бега, прыжков и метанийявляется жизненно необходимыми навыками каждого человека. Легкоатлетическиедисциплины играют важную роль в общефизической подготовке спортсменовпрактически во всех видах спорта. Беговые виды легкой атлетики, как средствозакаливания, оказывают положительное влияние на иммунную систему организмачеловека, повышают выносливость и устойчивое состояние организма квоздействию низких температур, простудным заболеваниям.Целью изучения модуля по легкой атлетике является обучение основамлегкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовому жизненнонеобходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культурыи социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению иукреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образажизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средствлегкой атлетики.Задачами изучения модуля по легкой атлетике являются:- всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличениеобъёма их двигательной активности;- укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасногоповедения средствами легкой атлетики;- формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и уменияприменять их в различных условиях;- формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики,их возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическомразвитии и физической подготовке обучающихся;- обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасномуповедению на занятиях на стадионе (спортивной площадке), в легкоатлетическомманеже, в спортивном зале, при проведении соревнований по кроссу и различнымэстафетам, отдыхе на природе, в критических ситуациях;- формирование культуры движений, обогащение двигательного опытасредствами различных видов легкой атлетики с общеразвивающей икорригирующей направленностью;- воспитание общей культуры развития личности обучающегося
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средствами легкой атлетики, в т.ч., для самореализации и самоопределения;- развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к физической культуре, удовлетворениеиндивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой испортом средствами различных видов легкой атлетики;- популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях,привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности кзанятиям различными видами легкой атлетики в школьные спортивные клубы,секции, к участию в соревнованиях;- выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.Место и роль модуля по легкой атлетике.Модуль по легкой атлетике доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию,подвижным и спортивным играм, а также в освоении программ в рамкахвнеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО, подготовки юношей к службе вВооруженных Силах Российской Федерации и участии в спортивныхсоревнованиях.Модуль по легкой атлетике может быть реализован в следующихвариантах:- при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по легкой атлетике, сучётом возраста и физической подготовленности обучающихся (ссоответствующей дозировкой и интенсивностью);- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся (при организации и проведении уроковфизической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа);- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельностишкольных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видамспорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа).2) Содержание модуляЗнания о легкой атлетике.История развития легкой атлетики как вида спорта в мире, в Российской
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Федерации, в регионе.Характеристика различных видов легкой атлетики (бега, прыжков, метаний,спортивной ходьбы).Достижения отечественных легкоатлетов на мировых первенствах иОлимпийских играх.Главные организации и федерации (международные, российские),осуществляющие управление легкой атлетикой.Основные правила проведения соревнований по легкой атлетике. Программасоревнований по легкой атлетике (бег, прыжки, метания, многоборья, спортивнаяходьба, соревнования вне стадиона).Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по легкой атлетике(основные функции).Словарь терминов и определений по легкой атлетике.Занятия легкой атлетикой (в первую очередь бегом и спортивной ходьбой)как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностейосновных систем организма.Сведения о физических качествах, необходимых в различных видах легкойатлетики и способах их развития с учетом сенситивных периодов.Значение занятий различными видами легкой атлетики на формированиеположительных качеств личности человека.Основные требования к спортивным сооружениям для занятий легкойатлетикой (стадион, манеж - размеры, планировка, беговая дорожка, секторы дляпрыжков и метаний).Основные средства и методы обучения технике различных видов легкойатлетики.Основы прикладного значения различных видов легкой атлетики.Игры и развлечения при занятиях различными видами легкой атлетики.Правила поведения и техники безопасности при занятиях различнымивидами легкой атлетики на стадионе, на пересеченной местности, влегкоатлетическом манеже.Способы самостоятельной деятельности.Самоконтроль во время занятий различными видами легкой атлетики.Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма послефизической нагрузки.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде, кроссовой испециальной обуви для занятий легкой атлетикой.Правильное сбалансированное питание в различных видах легкой атлетики.Индивидуальные комплексы упражнений, в к лю ч ающи еобщеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различных видахлегкой атлетики, упражнения для изучения техники бега, прыжков, метаний и еесовершенствования.Самостоятельное освоение двигательных действий.Судейство простейших спортивных соревнований по различным видамлегкой атлетики в качестве судьи.
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Характерные травмы во время занятий различными видами легкойатлетики и мероприятия по их профилактике.Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов вбеге, прыжках и метаниях.Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках иметаниях.Физическое совершенствование.Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений вразличных видах легкой атлетики.Комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерных дляразличных видов легкой атлетики.Упражнения с использованием вспомогательных средств (барьеров и конусовразличной высоты, медболов).Бег со старта из различных положений, бег со сменой темпа и направленийбега, многоскоки (прыжки с ноги на ногу), метание медбола с партнером.Пробегание учебных дистанций с низкого и высокого старта, с хода, вгруппах и в парах с фиксацией результата.Подвижные игры с элементами бега, прыжков и метаний (с элементамисоревнования, не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры).Специальные и имитационные упражнения при проведении занятий поразличным видам легкой атлетики, упражнения для изучения техники при занятияхбегом, прыжками и метаниями.Прикладные виды легкой атлетики (кросс).Тестовые упражнения по физической подготовленности в беге, прыжках иметаниях.Участие в соревновательной деятельности. Соревнования, проводимые понестандартным многоборьям (3-4 вида - «станции»), имеющие четкуюнаправленность - спринтерско-барьерную, прыжковую или метательскую.3) Планируемые образовательные результатыСодержание модуля по легкой атлетике направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:- проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории исовременного состояния развития легкой атлетики, проявление чувства гордости засвою Родину, российский народ и историю России через достиженияотечественных легкоатлетов на мировых чемпионатах и первенствах, ЧемпионатахЕвропы и Олимпийских играх;- проявление готовности обучающихся к саморазвитию исамообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траекторииобразования средствами легкой атлетики, профессиональных
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предпочтений в области физической культуры и спорта, в т.ч. через традиции иидеалы главных организаций по легкой атлетике регионального, всероссийского имирового уровней, а также школьных спортивных клубов;- сформированность толерантного сознания и поведения, способность вестидиалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигатьвзаимопонимание, находить общие цели и сотрудничать для их достижения вучебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности напринципах доброжелательности и взаимопомощи;- проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности по легкойатлетике;- проявление готовности соблюдать правила индивидуального иколлективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговойдеятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии легкой атлетикой;- способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося,развитие мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству,эстетическим потребностям;- проявление положительных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях и условиях, в достижении поставленных целейна основе представлений о нравственных нормах, способность к самостоятельной,творческой и ответственной деятельности средствами легкой атлетики.При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:- умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучениясредствами различных видов легкой атлетики, составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, осуществлять, контролировать икорректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательнуюдеятельность;- умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и вгруппе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессеучебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейскойпрактики, учитывать позиции других участников деятельности;- умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять,анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнениитехнических действий в различных видах легкой атлетики;- умение организовывать совместную деятельность с учителем исверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать,аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационнойизбирательности, этики и этикета.При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные
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результаты:- знания о значении легкой атлетики, особенно бега, как средстваповышения функциональных возможностей основных систем организма иукрепления здоровья человека;- знания о роли легкой атлетики в направлениях: физическая культура, спорт,здоровье, безопасность, укрепление международных связей, достиженияхвыдающихся отечественных легкоатлетов, их вкладе в развитие легкой атлетики;- умение характеризовать виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания,соревнования на стадионе, в манеже, пробеги по шоссе, кросс, спортивная ходьба);- знания легкоатлетических дисциплин и программ соревнований, составасудейской коллегии, функций судей, применение терминологии и правилпроведения соревнований по различным видам легкой атлетики в учебной,соревновательной и досуговой деятельности;- использование основных средств и методов обучения основам техникиразличных видов легкой атлетики, знание прикладного значения легкой атлетики;- применение правил поведения и требований безопасности приорганизации занятий легкой атлетикой на стадионе, в легкоатлетическом манеже(спортивном зале) и вне стадиона;- умение выполнять комплексы упражнений, включающиеобщеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различных видахлегкой атлетики, упражнения для изучения техники отдельных видов легкойатлетики и их совершенствование;- умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитиефизических качеств, характерные для легкой атлетики в целом и отдельно для бега,прыжков и метаний;- умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессезанятий легкой атлетикой, применять средства восстановления организма послефизической нагрузки;- умение выполнять тестовые упражнения по физическойподготовленности в различных видах легкой атлетики, участие в соревнованиях полегкой атлетике.
МОДУЛЬ «БАДМИНТОН»1) Пояснительная запискаМодуль «Бадминтон» (далее - модуль по бадминтону, бадминтон) на уровнеосновного общего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю физической культуры в создании рабочей программы по физическойкультуре с учётом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различнымвидам спорта.Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровья ифизического развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют



862

разносторонне воздействовать на организм человека, развивают быстроту, силу,выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в суставах,способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитываютволевые качества. Все движения в бадминтоне носят естественный характер,базирующийся на беге, прыжках, различных перемещениях.Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использоватьбадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физическойподготовки и на занятиях в специальной медицинской группе. Занятиябадминтоном вызывают значительные морфофункциональные изменения вдеятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное ипериферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата кбыстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятийбадминтоном обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка.В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительныеэмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему играпредставляет собой средство не только физического развития, но и активногоотдыха всех детей. Игра в бадминтон на открытом воздухе (в парке, на пляжахвблизи водоёмов или просто во дворе дома) создаёт прекрасные условия длянасыщения организма человека кислородом во время выполнения двигательнойактивности.Целью изучения модуля по бадминтону является формирование устойчивыхмотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью,целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческомиспользовании ценностей физической культуры в организации здорового образажизни, регулярных занятиях физической культурой и спортом средствамибадминтона.Задачами изучения модуля по бадминтону являются:- всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёмаихдвигательной активности в соответствии с половозрастными нормами средствамибадминтона;- формирование и развитие физического, нравственного,психологического и социального здоровья обучающихся, двигательныхспособностей и повышение функциональных возможностей организма,обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по бадминтону;- обогащение двигательного опыта обучающихся физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностьюпосредством освоения технических действий бадминтона;- освоение знаний об истории развития бадминтона как олимпийского видаспорта, основных формах занятий бадминтоном, их связи с укреплением здоровья,организацией отдыха и досуга;- обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, технико-тактическим действиям игры в бадминтон, в физкультурно-оздоровительной испортивно-оздоровительной деятельности, организации самостоятельных занятийпо бадминтону;
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- воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельностисредствами бадминтона;- популяризация бадминтона среди подрастающего поколения,привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности кзанятиям бадминтона, в школьные спортивные клубы, секции, к участию всоревнованиях;- выявление, развитие и поддержка одарённых подростков в области спорта.Место и роль модуля по бадминтону.Модуль по бадминтону сочетается практически со всеми базовыми видамиспорта, входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура»(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагая доступностьосвоения учебного материала всем возрастным категориям обучающихся,независимо от уровня их физического развития, физической подготовленности,здоровья и гендерных особенностей.Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоениисодержательных разделов программы учебного предмета «Физическая культура» -«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности»,«Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей программы пофизической культуре, при подготовке и проведении спортивных мероприятий, вдостижении образовательных результатов внеурочной деятельности идополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов иучастии в соревнованиях.Модуль по бадминтону может быть реализован в следующих вариантах:- при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по бадминтону с учётомвозраста и физической подготовленности обучающихся;- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся (при организации и проведении уроковфизической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа);- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа).2) Содержание модуляЗнания о бадминтоне.Бадминтон в содержании физической культуры в основной школе:
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задачи, содержание и формы организации занятий. Система дополнительногообразования по бадминтону; организация спортивной работы по бадминтону вобщеобразовательной школе. Бадминтон и здоровый образ жизни: характеристикаосновных форм занятий бадминтоном, их связь с укреплением здоровья,организацией отдыха и досуга.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современноммире, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Спортивные игры впрограмме Олимпийских игр. Бадминтон как олимпийский вид спорта.Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России.Олимпийское движение в СССР и современной России. История дебютабадминтона на Олимпийских играх в Барселоне. Развитие бадминтона каколимпийского вида спорта. Олимпийские чемпионы по бадминтону.Влияние занятий бадминтоном на воспитание положительных качествличности современного человека.Физическая культура в современном обществе: характеристика основныхнаправлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическоеразвитие средствами бадминтона. Бадминтон - средство адаптивной физическойкультуры.Бадминтон и здоровье. Организация здорового образа жизни, профилактикавредных привычек средствами бадминтона.Способы самостоятельной деятельности.Составление индивидуального режима дня, место и временной диапазонзанятиями бадминтоном в режиме дня. Бадминтон как средство физическогоразвития человека, формирования правильной осанки, профилактики миопии.Составление комплексов физических упражнений с элементами бадминтона скоррекционной направленностью и правила их самостоятельного проведения.Проведение самостоятельных занятий бадминтоном на открытых площадкахи в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви,предупреждение травматизма. Оценивание состояния организма в покое и послефизической нагрузки в процессе самостоятельных занятий бадминтоном. Ведениедневника самоконтроля по физической культуре.Физическая подготовка в бадминтоне и её влияние на развитие системорганизма, связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность какрезультат физической подготовки.Правила и способы самостоятельного развития физических качеств,необходимых для успешного освоения двигательных умений и навыков вбадминтоне. Способы определения индивидуальной физической нагрузки призанятиях бадминтоном. Правила проведения измерительных процедур по оценкеуровня физической подготовленности средствами бадминтона.Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации ихрезультатов средствами контрольных упражнений бадминтона. Правила и способысоставления плана самостоятельных занятий физической подготовкой вбадминтоне.Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессевыполнения физических упражнений с элементами бадминтона на открытых



площадках.Техническая подготовка в бадминтоне и её значение для человека, основныеправила технической подготовки. Двигательные действия как основа техническойподготовки; понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способыоценивания техники двигательных действий и организация процедуры оценивания.Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий,причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятияхтехнической подготовкой. Планирование самостоятельных занятий техническойподготовкой на учебный год и учебную четверть. Составление плана учебногозанятия по самостоятельной технической подготовке.Профилактика и лечение миопии. Разработка индивидуальных плановзанятий адаптивной физической культурой для людей с нарушением зрения.Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивнойподготовкой с использованием средств бадминтона. Способы учётаиндивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельныхтренировочных занятий.Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности,его правила и приёмы во время самостоятельных занятий бадминтоном.Банные процедуры как средство восстановления организма при занятияхбадминтоном. Измерение функциональных резервов организма при занятияхбадминтоном. Оказание первой помощи на самостоятельных занятияхбадминтоном и во время активного отдыха.Физическое совершенствование.Бадминтон против близорукости. Упражнения физкультминуток изрительной гимнастики в процессе учебных занятий бадминтоном.Индивидуальные и парные упражнения с одним и двумя воланами(разноцветными) для профилактики миопии. Физические упражнения на развитиегибкости и подвижности суставов с элементами бадминтона.Правила техники безопасности и соблюдение правил гигиены в местахзанятия бадминтоном. Упражнения для профилактики нарушения зрения во времяучебных занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз,направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности средствами бадминтона.Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлениемранее разученных упражнений: профилактики нарушения осанки, зрительнойгимнастики в режиме учебного дня.Профилактика перенапряжения систем организма средствами бадминтона:упражнения для профилактики общего утомления и остроты зрения.Занятия бадминтоном и режим питания. Упражнения для сниженияизбыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактическиемероприятия в режиме двигательной активности старшеклассников.
Способы держания (хватки) ракетки. Игровые стойки в бадминтоне.Передвижения по площадке. Техника выполнения ударов. Техника выполненияподачи. Техника передвижений в различных зонах площадки с выполнениемударов открытой, закрытой стороной ракетки.



Технические действия: передвижения по площадке, удары на сетке, подачи,техника передвижений в передней зоне площадки с выполнением ударов на сетке.Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученныхтехнических приёмов.Технические действия: удары на сетке, в средней зоне площадки, подачи.Техника передвижений в средней зоне площадки с выполнением атакующихударов.Технические и тактические действия: удары в задней зоне площадки,защитные действия игрока, прием и выполнение атакующих ударов.Технико-тактические действия в нападении. Тактика одиночной игры.Тактика парной игры.Упражнения общефизической и специальной подготовки для развитияфизических качеств, доминирующих при освоении двигательных действий вбадминтоне.Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученныхтехнических приёмов.3) Планируемые образовательные результатыСодержание модуля по бадминтону способствует достижениюобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории исовременного состояния развития бадминтона, включая региональный,всероссийский и международный уровни;- формирование готовности обучающихся к саморазвитию исамообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траекторииобразования средствами бадминтона профессиональных предпочтений в областифизической культуры и спорта;- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного общенияв команде, со сверстниками и педагогами;- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результатысовместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;- формирование нравственного поведения, осознанного и ответственногоотношения к собственным поступкам, моральной компетентности в решениипроблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательнойдеятельности по бадминтону;- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоениеправил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях.При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:- умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами



бадминтона, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развиватьмотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении;- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч.альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решениязадач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оцениватьсобственные возможности и правильность выполнения задач;- умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов вучебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действийв рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;- умение создавать графические пиктограммы физических упражнений,схемы для тактических и игровых задач и преобразовывать их в выполнениедвигательных действий;- умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позицийи учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;- формирование компетентности в области использованияинформационнокоммуникационных технологий, соблюдение норминформационной избирательности, этики и этикета.При изучении модуля по бадминтону на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:- понимание роли и значения занятий бадминтоном в формированииличностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении исохранении индивидуального здоровья;- знание истории развития бадминтона как олимпийского вида спорта;умение характеризовать основные направления и формы организации бадминтонав современном обществе;- понимание значимости технической подготовки для достижениярезультативности двигательных действий в бадминтоне и влияния физическойподготовки на развитие систем организма и укрепление здоровья;- знания правил игры в бадминтон, основных терминов и понятий, правилорганизации соревнований;
- использование бадминтона как эффективного средства двигательнойактивности в режиме дня, соблюдение режима питания и выполнениеоздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий в режимедвигательной активности;- умение составлять и выполнять самостоятельно комплексы физическихупражнений с элементами бадминтона с коррекционной направленностью;- проведение самостоятельных занятий бадминтоном на открытых



площадках и в домашних условиях;- умение оценивать состояние организма в покое и после физическойнагрузки в процессе самостоятельных занятий бадминтоном, вести дневниксамоконтроля по физической культуре;- владение способами оценивания техники выполнения двигательныхдействий и уровня физической подготовленности средствами тестовых заданий иконтрольных упражнений бадминтона;- умение составлять план самостоятельных занятий технической ифизической подготовкой в бадминтоне, занятий адаптивной физической культуройдля людей с нарушением зрения;- использование восстановительного массажа и банных процедур каксредства оптимизации работоспособности и восстановления организма присамостоятельных занятиях бадминтоном;- умение оказывать первую помощь на самостоятельных занятияхбадминтоном и во время активного отдыха;- умение демонстрации правильной техники двигательных действий при игрев бадминтон: способы держания (хватки) ракетки, игровые стойки, передвиженияпо площадке, удары, подачи;- использование в игре технико-тактические действия в нападении и защите,при одиночной и парной игре;- осуществление игровой деятельности по правилам с использованием ранееразученных технических приёмов.
МОДУЛЬ «ЛАПТА»1) Пояснительная запискаМодуль «Лапта» (далее - модуль по лапте, лапта) на уровне основногообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по физической культуре сучётом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различнымвидам спорта.Русская лапта - одна из древнейших национальных спортивных игр. Внастоящее время русская лапта является официальным видом спорта. Лаптойможно заниматься с дошкольного возраста и продолжать эту деятельность напротяжении многих лет жизни.Лапта является универсальным средством физического воспитания испособствует гармоничному развитию, укреплению здоровья детей. В

образовательном процессе средства лапты содействуют комплексному развитию уобучающихся всех физических качеств, комплексно влияют на органы и системырастущего организма ребенка, укрепляя и повышая их функциональный уровень.Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономическойдоступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуетсябольших средств на приобретение соответствующего оборудования и инвентаря.Эту игру можно организовать для обучающихся как в зале, так и на открытомвоздухе.



Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качествобучающихся, формированию коллективизма, инициативности, решительности,развития морально-волевых качеств, а также способствует формированиюкомплекса психофизиологических свойств организма. Игровой процессобеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ееиндивидуальности, творческого отношения к деятельности.Целью изучения модуля по лапте является формирование у обучающихсянавыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивоймотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здоровогообраза жизни через занятия физической культурой и спортом с использованиемсредств вида спорта «Лапта».Задачами изучения модуля по лапте являются:- всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;- укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности назанятиях по лапте;- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития лапты в частности;- формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях изначении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовке обучающихся;- формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях иумениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимыепредпосылки для его самореализации;- формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «лапта»;- воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества;- развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к физической культуре, удовлетворениеиндивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой испортом средствами лапты;
- выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля по лапте.Модуль по лапте доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным испортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочнойдеятельности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке



обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных мероприятиях.Модуль по лапте может быть реализован в следующих вариантах:- при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по лапте с выборомразличных элементов лапты, с учётом возраста и физической подготовленностиобучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью);- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся (при организации и проведении уроковфизической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа);- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа).2) Содержание модуляЗнания о лапте.История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту итренеры. Современное состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты вЕдиной всероссийской спортивной классификации. Понятие спортивныхфедераций по лапте, как общественных организаций. Сильнейшие спортсмены итренеры в современной лапте.Официальные правила соревнований по лапте. Регионы РоссийскойФедерации, развивающие лапту, команды - победители всероссийскихсоревнований.Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личностичеловека (воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки,решительности, настойчивости, этических норм поведения).Разновидности лапты. Основные понятия о спортивных сооружениях и
инвентаре.Амплуа полевых игроков при игре в лапту.Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерныетравмы игроки в лапту и мероприятия по их предупреждению.Режим дня при занятиях лаптой. Правила личной гигиены во время занятийлаптой.Правила подбора физических упражнений для развития физических качествигроков в лапту. Основные средства и методы обучения технике и тактике игрылапта.Способы самостоятельной деятельности.Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игрспециальной направленности с элементами лапты.



Организация и проведение самостоятельных занятий по лапте. Составлениепланов и самостоятельное проведение занятий по лапте. Способысамостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений. Самоконтроль и его роль в учебнойи соревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований полапте в качестве зрителя, болельщика.Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правилаличной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий лаптой.Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов испособы их устранения. Основы анализа собственной игры, игры своей команды иигры команды соперников.Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физическойподготовке. Оценка уровня технической и тактической подготовленности игроковв лапту.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального исозависимого поведения. Антидопинговое поведение.Физическое совершенствование.Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметамидля развития физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств,ловкости, выносливости, гибкости). Подвижные игры с элементами лапты:«Поймай лису», «Баскетбол с теннисным мячом», «Перестрелки» и другие.Специально-подготовительные упражнения, развивающие основныекачества, необходимые для овладения техникой и тактикой игры в лапту.Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу. Стойкиперебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки,остановки и падения, приемы, позволяющие избежать осаливания. Удары битой помячу способом сверху, сбоку. Подача мяча.Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча:высоко, низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу. Техникаосаливания неподвижного игрока и бегущего в одном направлении. Бросокспособом сверху, сбоку.
Тактика нападения.Индивидуальные действия. Выбор удара в зависимости от игровой ситуации:сверху, сбоку, «свечой». Выбор направления удара (влево, вправо и по центру).Действия перебежчика, которого осаливает противник в случае, когда партнерыприносят своей команде очки. Действия нападающего при выносе мячазащитником за линию дома. Выбор места для перебежки. Действия нападающегопри ошибках защитников (неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрениязащитников). Действия нападающего находящегося: за линией дома, за линиейкона. Действия нападающего при осаливании, самоосаливании, переосаливании.Групповые действия. Взаимодействия двух, трех и более перебежчиков сперемещением от линии дома до линии кона и наоборот. Виды групповыхперебежек. Групповые перебежки после удара сверху («свечой») за линию дома.



Групповые перебежки команды, имеющей в ходе встречи меньшее количествоочков. Взаимодействия бьющего ударом сверху и перебежчика (или нескольких,находящихся в пригороде). Взаимодействие нападающего, бьющих ударом сбоку иперебежчиков, находящихся за линией кона. Методика обучения.Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков приорганизации атакующих действий в различных игровых ситуациях, расположениеи взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке.Системы игры в нападении: 2-2-2, 1-3-2, 3-2-1. Принципы системы нападения ирасстановка игроков по игровым функциям: бьющие ударом сверху, бегунки,бьющие ударом сбоку. Командные действия при игре в нападении:преимущественное использование игроками ударов сверху, преимущественноеиспользование нападающими ударов сверху и «свечой», преимущественноеиспользование игроками дальних боковых ударов.Действия команды, проигрывающей в конце встречи от 1 до 12 очков.Действия команды, выигрывающей в ходе встречи: с небольшим преимуществом, сбольшим преимуществом. Действия команды в случае, когда есть только одинигрок, имеющий право на удар. Взаимодействия перебежчиков, находящихся залинией дома и за линией кона при последнем бьющем игроке. Методика обучения.Тактика защиты:Индивидуальные действия. Выбор места для ловли мяча при ударах (сверху,сбоку, «свечой»).Действия защитника при: пропуске мяча, летящего в его сторону; страховкесвоих партнеров при ударе сверху; выборе места для того, чтобы осалитьперебежчика; выборе места для получения мяча от партнера; переосаливании(обратном осаливании);расположении нападающих в пригороде и за линией кона; перебежкахнападающих.Действия подающего при выносе мяча за линию дома.Групповые действия. Взаимодействие двух, трех и более игроков прирозыгрыше мяча после удара соперника. Действия группы защитников
передней линии (правый ближний, левый ближний, центральный) при ударахсверху (вправо и влево).Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков приорганизации оборонительных действий в различных игровых ситуациях,расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций взащите. Системы игры. 1-2-1-2, 1-3-2, 1-2-2-1 (ознакомление). Принципы системызащиты и расположение игроков защиты на площадке.Действия команды защиты при:ударе сверху (в правую, левую зоны и по центру); ударе сбоку и «свечой»;проигрывающей по ходу игры;случае, когда у нападающих остался один игрок, имеющий право на удар;одиночных перебежках соперника, групповых перебежках соперника; ударе, послекоторого мяч улетает за боковую линию; самоосаливание соперника,переосаливание соперника.Взаимодействие подающего с игроками передней линии, центрального и



игроками задней линии. Тактические комбинации и отдельные моменты игры(стандартные положения). Методика обучения.Учебные игры в лапту. Малые (упрощенные) игры в технико-тактическойподготовке игроков в лапту. Участие в соревновательной деятельности.3) Планируемые образовательные результатыСодержание модуля по лапте направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.В результате изучения модуля по лапте на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:- проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии через знание истории и современного состояния развития лапты;- готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию черезценности, традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийскогоуровней по лапте, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траекторииобразования средствами лапты профессиональных предпочтений в областифизической культуры и спорта;- проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности по виду спорта«лапта»;- готовность соблюдать правила индивидуального и коллективногобезопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности ичрезвычайных ситуациях;- проявление положительных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях и условиях;- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстниками педагогам.
В результате изучения модуля по лапте на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:- умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лаптыи составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбиратьуспешную стратегию и тактику в различных ситуациях;- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч.альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решениязадач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оцениватьправильность выполнения задач, собственные возможности их решения;- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;- умение организовывать совместную деятельность с учителем исверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать,аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационнойизбирательности, этики и этикета.В результате изучения модуля по лапте на уровне основного общего



образования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:- понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностныхкачеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранениииндивидуального здоровья;- знания правил соревнований по виду спорта лапта, состава судейскойколлегии, обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей,жестов судьи;- освоение и демонстрация базовых технических приемов техники игры,знание, демонстрация базовых тактических действий игроков в лапту;- использование основных средств и методов обучения базовымтехническим приемам и тактическим действиям лапты;- соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем иоборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий по лапте;- способность организовывать самостоятельные занятия с использованиемсредств лапты, подбирать упражнения различной направленности, режимыфизической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физическойподготовленности;- знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровняфизической и технической подготовленности игроков в лапту;- взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых икомандных упражнений тактического характера, проявление толерантности вовремя учебной и соревновательной деятельности.
МОДУЛЬ «ФУТБОЛ ДЛЯ ВСЕХ»1) Пояснительная запискаУчебный модуль «Футбол для всех» (далее - модуль по футболу, футбол)

на уровне основного общего образования разработан с целью оказанияметодической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современныхтенденций в системе образования и использования спортивно- ориентированныхформ, средств и методов обучения по различным видам спорта.Модуль по футболу создает максимально благоприятные условия дляраскрытия и развития физических, духовных способностей ребенка, егосамоопределения.Командный характер игры в футбол воспитывает чувство дружбы,товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, какчувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам,дисциплинированность, активность, личные качества - самостоятельность,инициативу, творчество. В процессе игровой деятельности необходимо овладеватьсложной техникой и тактикой, развивать физические качества, преодолеватьусталость, боль, вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиямвнешней среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Все этоспособствует воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости,решительности, выдержки, мужества.



Систематические занятия футболом содействуют развитию личностныхкачеств обучающихся, обеспечивают каждому обучающемуся всестороннеефизическое развитие, возможность сохранения здоровья, увеличениепродолжительности жизни и работоспособности, приобретение эмоционального,психологического комфорта и залога безопасности жизни.Целью изучения модуля по футболу является содействие всестороннемуразвитию личности посредством формирования физической культурыобучающихся с использованием средств футбола, формирования у подрастающегопоколения потребности в ведении здорового образа жизни.Задачами изучения модуля по футболу являются:- формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами в футболе;- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии теласредствами футбола;- укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качестви повышение функциональных способностей организма;- воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личнойответственности, сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности вфутболе.Место и роль модуля по футболуМодуль по футболу расширяет и дополняет знания, полученные в результатеосвоения программы по физической культуре на уровне основного общегообразования.Учитель имеет возможность вариативно использовать учебный материал вразных частях урока по физической культуре с выбором различных элементов
игры в футбол с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся.Модуль по футболу может быть реализован в следующих вариантах:- при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с учётомвозраста и физической подготовленности обучающихся;- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся (при организации и проведении уроковфизической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа);- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа).2) Содержание модуля



Знания о футболе.Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в футбол.Физическая культура и спорт в России. Развитие футбола в России и за рубежом.Строение и функции организма человека. Влияние физических упражненийна организм занимающихся. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режими питание спортсмена.Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой медицинскойпомощи.Комплексы упражнений для развития основных физических качествфутболиста.Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися.Игровые амплуа в футболе. Подбор общеразвивающих упражнений для разминкифутболистов различных амплуа.Способы самостоятельной деятельности.Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом взависимости от места проведения занятий. Организация и проведениесоревнований по футболу для обучающихся младшего возраста во время активногоотдыха и каникул.Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольныммячом, способы выявления и устранения ошибок в технике выполненияупражнений. Тестирование уровня физической подготовленности в футболе.Физическое совершенствование.Комплексы подготовительных и специальных упражнений,
формирующих двигательные умения и навыки футболиста.Технические действия в игре.Техника передвижения: бег обычный, спиной вперед, скрестным иприставным шагом, по прямой, дугами, с изменением направления и скорости.Прыжки: вверх, вверх - вперед, вверх - назад, вверх - вправо, вверх - влево,толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Длявратарей - прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты переступанием,прыжком, на одной ноге, в стороны и назад, на месте и в движении. Остановка вовремя бега выпадом и прыжком.Удары по мячу ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и среднейчастью подъёма, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа ислева) мячу, по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы исредней частью подъёма, внешней частью подъёма, после остановки, рывков,ведения, обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое среднеерасстояние.Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру,на ход двигающемуся партнеру.Остановка мяча: подошвой и внутренней стороной стопы катящегося иопускающегося мяча - на месте, в движении вперед и назад, внутренней сторонойстопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча, с переводом в стороны,подготавливая мяч для последующих действий и закрывая его туловищем отсоперника.



Ведение мяча: внутренней частью подъёма, внешней частью подъёма,правой, левой ногой и поочерёдно по прямой и кругу, а также меняя направлениедвижения, между стоек и движущимися партнёрами, изменяя скорость, выполняяускорения и рывки, не теряя контроль над мячом.Обманные движения (финты): «уход» выпадом (при атаке противникаспереди умение показать туловищем движение в сторону и уйти с мячом вдругую), «остановкой» мяча ногой (после замедления бега и ложной попыткиостановки мяча выполняется рывок с мячом), «ударом» по мячу ногой (имитируяудар, уход от соперника вправо или влево).Отбор мяча: при единоборстве с соперником, находящимся на месте,движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде.Вбрасывание мяча: из-за боковой линии, с места из положения ногивместе и шага, на точность: в ноги или на ход партнеру.Техника игры вратаря: основная стойка вратаря. Передвижение в воротах безмяча в сторону скрестным, приставным шагом и скачками.Ловля: летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высотегруди и живота без прыжка и в прыжке, катящего и низко летящего навстречу инесколько в сторону мяча без падения и с падением, высоко летящего навстречу и всторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с разбега, летящего в сторону науровне живота, груди мяча с падением перекатом.Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной илидвумя рукам без прыжка и в прыжке, с места и разбега. Выбивание мяча
ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из руки подброшенному перед собой мячу) на точность.Тактические действия в нападении.Индивидуальные действия без мяча. Выбор месторасположения нафутбольном поле.Индивидуальные действия с мячом. Способы остановки в зависимости отнаправления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации,целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направленияведения. Применение различных видов обводки (с изменением скоростинаправления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровойситуации.Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Передача в ногипартнеру, на свободное место, на удар, короткую или среднюю передачи, низомили верхом. Комбинация «игра в стенку». Игровые комбинации при стандартныхположениях: начале игры, угловом, штрафном и свободных ударах, вбрасываниемяча (не менее одной по каждой группе).Тактика защиты.Индивидуальные действия. Выбор позиции по отношению «опекаемого»игрока и противодействие получению им мяча. Выбор момента и способа действия(удар или остановка) для перехвата мяча.Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка».Взаимодействие игроков при розыгрыше противником «стандартных» комбинаций.Тактика вратаря. Выбор правильной позиции в воротах при различных



ударах в зависимости от «угла удара». Розыгрыш мяча от своих ворот, вести мяч вигру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию приугловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот.3) Планируемые образовательные результатыСодержание модуля по футболу направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:- готовность и способность обучающихся к саморазвитию исамообразованию;- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания во время игры в футбол;- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разныхигровых ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы изспорных ситуаций во время игры в футбол;- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки наоснове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободе;- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, поиска средств её осуществления с использованием игры в футбол;- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебныедействия в соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определятьнаиболее эффективные способы достижения игрового результата;- владение двигательными действиями и физическими упражнениямифутбола и активное их использование в самостоятельно организованнойфизкультурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;- овладение способностью использовать знаки, символы, схемы в игровой исоревновательной деятельности по футболу;- аргументирование своей позиции и координирование ее с позициямипартнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности.При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:- формирование первоначальных представлений о развитии футбола,олимпийского движения, истории возникновения и развития игры в России и мире;владение различными приемами владения мячом;- применение тактических и стратегических приемов организации игры вфутбол в быстро меняющейся игровой обстановке;- применение различных приемов владения мячом и специальными



упражнениями футбола, активное их использование в самостоятельноорганизованной физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительнойдеятельности;- овладение основными техническими и тактическими элементами футболаи применение их в игре в групповых и командных действиях в нападении и защите;- организация соревнований по футболу для обучающихся младшегошкольного возраста;- овладение умениями самостоятельно организовыватьздоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,оздоровительные мероприятия, подвижные игры на основе игры в футбол);- формирование навыка систематического наблюдения за своимфизическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторингаздоровья (рост, масса тела), показателями развития основных физических качеств(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
МОДУЛЬ «ШАХМАТЫВШКОЛЕ»1) Пояснительная записка

Модуль «Шахматы в школе» на уровне основного общего образованияразработан с целью оказания методической помощи учителю физической культурыв создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» сучётом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различнымвидам спорта.Социально-педагогическая функция шахмат выражается в развитии у детейспособности самостоятельно логически мыслить, формировании навыковсистематизированной аналитической работы, что окажет в дальнейшем помощь вреализации научной и практической деятельности. Занятие шахматами сопряженос постоянной систематизацией получаемых на уроках знаний, выработкой у детейспособности реагировать на большой поток информации и быстро её осмысливать.Для подростков шахматы являются интеллектуальной формой проведения досуга.Игра в шахматы способствует формированию у обучающихся навыковсотрудничества со сверстниками и взрослыми, решению проблем творческого ипоискового характера, планирования, контроля и оценки своих действий всоответствии с поставленной задачей, овладению логическими действиямисравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственныхсвязей.Целью изучения модуля «Шахматы в школе» является создание условийдля гармоничного когнитивного развития детей подросткового возрастапосредством их массового вовлечения в шахматную игру.Задачами изучения модуля «Шахматы в школе» являются:- приобщение обучающихся основной школы к шахматной культуре;- формирование новых знаний, умений и навыков игры в шахматы;- выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта,- привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес испособности к занятиям шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, к



участию в соревнованиях;- приобретение знаний из истории развития шахмат;- углубление знаний в области шахматной игры, получение представленийо различных тактических приёмах;- освоение принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; изучениеприёмов и методов шахматной борьбы;- формирование представлений об интеллектуальной культуре вообще и окультуре шахмат в частности;- формирование первоначальных умений саморегуляцииинтеллектуальных и эмоциональных проявлений;- воспитание стремления вести здоровый образ жизни;- приобщение подростков к самостоятельным занятияминтеллектуальными играми и использованию их в свободное время;- воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;- формирование у подростков устойчивой мотивации к интеллектуальным
занятиям;- развитие выдержки, собранности, внимательности; развитиеэстетического восприятия действительности; формирование уважения к чужомумнению.Место и роль модуля «Шахматы в школе».Модуль «Шахматы в школе» доступен для освоения обучающимися 5, 6 и7 классов, независимо от уровня их физического развития и гендерныхособенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Интеграция модуля «Шахматы в школе» поможет обучающимся в освоениипрограмм в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образованияфизкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивныхклубов и проведении спортивных мероприятий.Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практикишахматной игры с дальнейшим закреплением полученных знаний в игровойдеятельности, включающей в себя игру с соперником, спарринги,соревновательную деятельность, шахматные праздники.Модуль «Шахматы в школе» может быть реализован в следующихвариантах:- при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по обучению игре вшахматы с учётом возраста и подготовленности обучающихся;- в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся (при организации и проведении уроковфизической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в



5, 6, 7-х классах - по 34 часа);- в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объём в 5, 6, 7-х классах - по 34 часа).
2) Содержание модуляЗнания об игре в шахматы.Теоретические основы и правила шахматной игры. История шахмат.Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи,оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения иразвития шахматной игры, её роль в современном обществе. Чемпионы мирапо шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежныешахматисты.
Базовые понятия шахматной игры.Правила техники безопасности во время занятий шахматами. Понятие отравмах и способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов,шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения.Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основныетермины и понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь,вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка,король); ход и взятие каждой фигурой, нападение, защита, начальное положение,ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат,ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии шахматнойпартии, основные тактические приёмы; шахматная партия, запись шахматнойпартии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля вначале партии, атака при равносторонних и разносторонних рокировках, основыпешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей.Способы физкультурной деятельности.Практико-ориентированная соревновательная деятельность.Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций,спарринги, соревнования, шахматные праздники.Тесты и контрольные точки на все пройденные тактические приемы ишахматные комбинации, стратегические приемы.3) Планируемые образовательные результатыСодержание модуля «Шахматы в школе» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:формирование основ российской, гражданской идентичности; ориентация наморальные нормы и их выполнение;формирование основ шахматной культуры и наличие чувства прекрасного;



понимание важности бережного отношения к собственному здоровью;наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; готовность испособность к саморазвитию и самообучению; уважительное отношение к иномумнению;приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми исверстниками;воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности иэмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами обстоятельствам других людей, оказание бескорыстной помощи окружающим;умение управлять своими эмоциями, дисциплинированность,внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;формирование навыков творческого подхода при решении различных
задач, стремление к работе на результат.При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулироватьпознавательную цель деятельности в области шахматной игры; владение способомструктурирования шахматных знаний; способность выбрать наиболееэффективный способ решения учебной задачи в конкретных условиях;- умение находить необходимую информацию;- способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу,самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемытворческого или поискового характера;- умение моделировать, владение широким спектром логических действий иопераций, включая общие приёмы решения задач;- способность строить логические цепи рассуждений, анализировать ипросчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию,устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника,- сопоставлять факты, концентрировать внимание, находитьнестандартные решения;- умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты наоснове согласования различных позиций;- способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение,вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;- умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственнуюпозицию, а также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника);- возможность организовывать и осуществлять сотрудничество икооперацию с учителем и сверстниками, передавать информацию и отображатьпредметное содержание и условия деятельности в речи.- умение планировать, контролировать и объективно оценивать своиумственные, физические, учебные и практические действия в соответствии споставленной задачей и условиями её реализации;- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планироватьеё реализацию (в т.ч. во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои



действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:- знание правил техники безопасности во время занятий шахматами; знаниеистории возникновения и развития шахматной игры; знание чемпионов мира пошахматам, их вклада в развитие шахмат; знание истории возникновенияшахматных соревнований, правил проведения соревнований и
ичностных (интеллектуальные, физические, духовно- нравственные) качествшахматиста - спортсмена;- знание истории развития шахматной культуры и спорта в России,выдающихся шахматных деятелей России; знание правил разыгрывания дебюта;знание техники расчета вариантов; знание основ стратегического преимущества;- знание специфики открытых и полуоткрытых линий,специфики «хороших» и «плохих» фигур;- поиск и решение различные шахматные комбинации; приобретениенавыков разыгрывания пешечных окончаний; умение длительно концентрироватьвнимание во время шахматной партии; знание истории возникновения шахматныхдебютов; знание основ начала шахматной партии и его особенности; знание приемовразвития атаки на короля в разных стадиях шахматной партии;- понимание специфики «сильных» и «слабых» фигур, понимание«форпоста»; применение на практике приемов подключения ладьи к атаке на королясоперника;- приобретение элементарных навыков разыгрывания слоновых окончаний;применение на практике тактических и стратегических средств шахматной борьбы;- умение находить и решать различные шахматные комбинации; овладениестратегическими особенностями разыгрывания дебюта; обучение различнымпешечным формациям; умение ценить классическое шахматное наследие; знаниеключевых шахматных компетенций;- знание элементарных навыков разыгрывания коневых окончаний; знаниефундаментального стратегического подхода в шахматах; умение анализировать,разбирать шахматные партии.



2.1.27 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ»
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защитыРодины» (предметная область «Основы безопасности и защиты Родины») (далеепрограмма ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по ОБЗР, тематическоепланирование.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоенияпрограммы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО,федеральной рабочей программе воспитания, и предусматривает непосредственноеприменение при реализации ООП ООО.Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логикепоследовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации дочрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающейсредой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний иформирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельностии защиты Родины.Программа ОБЗР обеспечивает:ясное понимание обучающимися современных проблем безопасностии формирование у подрастающего поколения базового уровня культурыбезопасного поведения;прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий,обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасностиличности на следующем уровне образования;возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков,необходимых для последующей жизни;выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующихпотребностям современности;реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумноевзаимодополнение, способствующее формированию практических умений инавыков.В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурнопредставлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями),обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общегообразования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общегообразования:модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»;модуль №2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»;модуль №3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современномобществе»;модуль №4 «Безопасность в быту»; модуль № 5 «Безопасность на транспорте»;модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»;модуль № 7 «Безопасность вприродной среде»;



модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»;модуль № 9«Безопасность в социуме»;модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 11«Основы противодействия экстремизму и терроризму».В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗРна уровне основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрениеуниверсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидетьопасность → по возможности её избегать → при необходимости действовать».Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявленийрисков и опасностей:помещения и бытовые условия;улица и общественные места; природные условия;коммуникационные связи и каналы; физическое и психическое здоровье;социальное взаимодействие и другие.Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий свозможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей.При этом использование цифровой образовательной среды на учебныхзанятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательныетехнологии не способны полностью заменить педагога и практические действияобучающихся.В условиях современного исторического процесса с появлением новыхглобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угрозбезопасности России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие условияжизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение нетолько для самого человека, но также для общества и государства.При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётсясохранение жизни и здоровья каждого человека.В современных условиях колоссальное значение приобретает качественноеобразование подрастающего поколения россиян, направленное на формированиегражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладениезнаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасностивповседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методическогообеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР определяется следующимисистемообразующими документами в области безопасности: Стратегиянациональной безопасности Российской Федерации, утвержденная УказомПрезидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктринаинформационной безопасности Российской Федерации, утвержденная УказомПрезидента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные целиразвития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные УказомПрезидента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственнаяпрограмма Российской Федерации «Развитие образования», утвержденнаяпостановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.№ 1642.



ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет своидидактические компоненты во всех без исключения предметных областяхиреализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закреплениесистемы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций вобласти безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебныхпредметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теориябезопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формированиецелостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные,что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасностиличности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихсяпостроение модели индивидуального безопасного поведения в повседневнойжизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасностижизнедеятельности.ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защитыРодины», является обязательным для изучения на уровне основного общегообразования.Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовностик защите Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности,что способствует освоению обучающимися знаний и умений, позволяющихподготовиться к военной службе, и выработке у обучающихся умений распознаватьугрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решатьсложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайныхситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющихобеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых дляэтого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкиевозможности для эффективной социализации, необходимой для успешной
адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационнойсреде, способствует проведению мероприятий профилактического характеравсфере безопасности.Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования являетсяформирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защитеОтечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельностивсоответствии с современными потребностями личности, общества и государства,что предполагает:способность построения модели индивидуального безопасного поведенияна основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин,механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных ичрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства иприемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;сформированность активной жизненной позиции, осознанное пониманиезначимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности,общества и государства;знание и понимание роли государства и общества в решении задачобеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных ичрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.



В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихсяв формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширениязнаний и умений, углубленного понимания значимости безопасного поведениявусловиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, обществаигосударства ОБЗР может изучаться в 5–7 классах из расчета 1 час в неделюзасчет использования части учебного плана, формируемого участникамиобразовательных отношений (всего 102 часа).Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах,составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного планаосновного общего образования.Организация вправе самостоятельно определять последовательностьтематических линий учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения.Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизированосучётом региональных особенностей.СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯМодуль № 1«Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»:фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российскогообщества, безопасности страны, закрепленные в Конституции РоссийскойФедерации;стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозынациональной безопасности;чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социальногохарактера;информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, системаОКСИОН;история развития гражданской обороны;сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении;средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользованияфильтрующим противогазом;эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действийнаселения при объявлении эвакуации;современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольнаяи обязательная подготовка к службе в армии.
Модуль№ 2«Военная подготовка. Основы военных знаний»:история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации;этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации;основные направления подготовки к военной службе;организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;функции и основные задачи современных Вооруженных Сил РоссийскойФедерации;особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации;воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации;



виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцоввооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил РоссийскойФедерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии,противовоздушной обороны);организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачиотделения в различных видах боя;состав, назначение, характеристики, порядок размещениясовременных средств индивидуальной бронезащиты и экипировкивоеннослужащего;вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-техническиехарактеристики основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной противотанковый гранатометРПГ-7В, снайперская винтовка Драгунова (СВД);назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручныхгранат (наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1,ручная граната оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН);история создания общевоинских уставов;этапы становления современных общевоинских уставов;общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав иосновные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск;сущность единоначалия;командиры (начальники) и подчинённые;старшие и младшие;приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения;воинские звания и военная форма одежды;воинская дисциплина, её сущность и значение;обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинскойдисциплины;способы достижения воинской дисциплины;положения Строевого устава;обязанности военнослужащих перед построением и в строю;строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнениекоманд «Становись»,«Равняйсь», «Смирно», «Вольно»,«Заправиться»,«Отставить», «Головные уборы (головной убор) – снять (надеть)», повороты наместе.
Модуль № 3«Культура безопасности жизнедеятельности в современномобществе»:безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека;смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасностижизнедеятельности»;источники и факторы опасности, их классификация;общие принципы безопасногоповедения;понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опаснойи чрезвычайной ситуации;механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию,



правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Модуль№ 4«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;признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;правила комплектования и хранения домашней аптечки;бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказанияпервой помощи;правила обращения с газовыми и электрическими приборами;приемы и правила оказания первой помощи;правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;пожар и факторы его развития;условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия,приёмы и правила оказания первой помощи;первичные средства пожаротушения;правила вызова экстренных служб и порядо квзаимодействия с ними,ответственность за ложные сообщения;права, обязанности и ответственность граждан в области пожарнойбезопасности;ситуации криминогенного характера;правила поведения с малознакомыми людьми;меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правилаповедения при попытке проникновения в дом посторонних;Классификация аварийных ситуаций на коммунальных системахжизнеобеспечения;правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах,порядок действий при авариях на коммунальных системах.
Модуль№ 5«Безопасность на транспорте»:правила дорожного движения и их значение;условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; правиладорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающиеэлементы и правила их применения;правила дорожного движения для пассажиров;обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ременьбезопасности и правила его применения;порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах приопасных и чрезвычайных ситуациях;правила поведения пассажира мотоцикла;правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных



средств индивидуальной мобильности;дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;правила подготовки велосипеда к пользованию;дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;основные факторы риска возникновения дорожно-транспортныхпроисшествий;порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;порядок действий при пожаре на транспорте;особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного,водного, воздушного);обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествияхна отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом;приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах врезультате чрезвычайных ситуаций на транспорте.
Модуль№ 6 «Безопасность в общественных местах»:общественные места и иххарактеристики, потенциальные источникиопасности в общественных местах;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;массовые мероприятия и правила подготовки к ним;порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей;порядок действий при попадании в толпу и давку;порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественныхместах, порядок действий при их возникновении;порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещейи предметов, а также в случае террористического акта, в том числе призахвате и освобождении заложников;порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.

Модуль№ 7«Безопасность в природной среде»:природные чрезвычайные ситуации и их классификация;опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые ипаукообразные, ядовитые грибы и растения;автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовкикдлительному автономному существованию;порядок действий при автономном пребывании в природной среде;правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины ихвозникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара;правила безопасного поведения в горах;снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий,необходимый для снижения риска попадания в лавину;



камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимыхдля снижения риска попадания под камнепад;сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зонуселя;оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при началеоползня;общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купаниянаоборудованных и необорудованных пляжах;порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведенияпри нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду,порядок действий при обнаружении человека в полынье;наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий принаводнении;цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождениивзоне цунами;ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий приураганах, бурях и смерчах;грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попаданиивгрозу;землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности,порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал,принахождении в зоне извержения вулкана;смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологиидля устойчивого развития общества;правила безопасного поведения при неблагоприятной экологическойобстановке (загрязнении атмосферы).
Модуль№ 8«Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержаниеи значение для человека;факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек;элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;механизм распространенияинфекционных заболеваний, меры ихпрофилактики и защиты от них;порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимыегосударством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во времячрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия,пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия);понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы рисканеинфекционных заболеваний;меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;диспансеризация и её задачи;



понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»;стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способысаморегуляции эмоциональных состояний;понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальныйалгоритм оказания первой помощи;назначение и состав аптечки первой помощи;порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях,приёмы психологической поддержки пострадавшего.
Модуль№ 9«Безопасность в социуме»:общение и его значение для человека, способы эффективного общения;приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортноговзаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развитияконфликта;условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов,безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтныхситуаций;правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при егоопасных проявлениях;способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора);опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг;манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознаванияманипуляций и способы противостояния им;приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могутпричинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную илидеструктивную деятельность) и способы защиты от них;современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правилабезопасного поведения;правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.
Модуль№ 10«Безопасность в информационном пространстве»:понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационныхи компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды;риски и угрозы при использовании Интернета;общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждениявозникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложенияи их разновидности;правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновенияопасных ситуаций в цифровой среде;основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и егопризнаки, приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета;



противоправные действия в Интернете;правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угрозпри использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организацииигруппы);деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правилабезопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угрозвовлечения в различную деструктивную деятельность.
Модуль№ 11«Основы противодействия экстремизму и терроризму»:понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможныеварианты проявления и последствия;цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровнитеррористической опасности;основы общественно-государственной системы противодействия экстремизмуи терроризму, контртеррористическая операция и её цели;признаки вовлечения в террористическую деятельность, правилаантитеррористического поведения;признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действийпри их обнаружении;правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористови попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наездтранспортного средства, подрыв взрывного устройства).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурнымиидуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правиламиинормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются виндивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются преждевсего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативеиличностному самоопределению; осмысленному ведению здоровогоибезопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; кцеленаправленной социально значимой деятельности; принятию внутреннейпозиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающимлюдям и к жизни в целом.Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предметаОБЗР, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еёоснове.Личностные результаты изучения ОБЗР включают:1) патриотическое воспитание:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном



и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода;уважение к символам государства, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране;формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношенияк выполнению конституционного долга – защите Отечества;2) гражданское воспитание:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в 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 поликультурномимногоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлениивобразовательной организации;готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощьлюдям, нуждающимся в ней);сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личногоучастия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;понимание и признание особой роли государства в обеспечениигосударственной и международной безопасности, обороны, осмысление ролигосударства и общества в решении задачи защиты населения от опасныхичрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространениюнаркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации,формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения кдругому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогусдругими людьми;3) духовно-нравственное воспитание:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведениеи поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность



личности в условиях индивидуального и общественного пространства;развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни,исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иноговреда собственному здоровью и здоровью окружающих;формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственногоотношения к личной безопасности и безопасности других людей;4) эстетическое воспитание:формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать,ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни;понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личногоповедения в повседневной жизни;5) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представленийоб основных закономерностях развития человека, природы и общества,взаимосвязях человека с природной и социальной средой;овладение основными навыками исследовательской деятельности, установкана осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствоватьпути достижения индивидуального и коллективного благополучия;формирование современной научной картины мира, понимание причин,механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасныхичрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания вразличных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места исоциум, природа, коммуникационные связи и каналы);установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладениеспособностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки ипринимать обоснованные решения в опасных или чрезвычайных ситуациях сучётом реальных условий и возможностей;6) физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи эмоционального благополучия:понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, егозначения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, обществаигосударства;осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образжизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированныйрежим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физическогоипсихического 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 осмысливаясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других людей, не осуждая;



умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметьуправлять собственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого же права другого человека;7) трудовое воспитание:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать исамостоятельновыполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образованияижизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры исредства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведенияв опасных и чрезвычайных ситуациях;овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потересознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных телвверхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах,отморожениях, отравлениях;установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасныхи чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении,на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, прикоммуникации, при воздействии рисков культурной среды);8) экологическое воспитание:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области окружающей среды, планирования поступковиоценки их 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;освоение основ экологической культуры, методов проектированиясобственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенныхисоциальных рисков на территории проживания.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования



у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.
Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации, основаниядля обобщения 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 и процессов;проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие междурассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления)повседневной жизни;обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигатьгипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы порезультатам исследования;проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследованиезаданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачиизаданных 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, инойграфикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям,предложенным педагогическим работником или сформулированнымсамостоятельно;



эффективно запоминать и систематизировать информацию;овладение системой универсальных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков обучающихся.
Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи,выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определятьпредпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотноеобщение для их смягчения;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков и намерения других людей, уважительно, в корректной формеформулировать свои взгляды;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемойучебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участниковдиалога;публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельновыбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различныепрезентационные материалы.

Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебныхситуациях;аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений,самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решенияучебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов;составлять план действий, находить необходимые ресурсы для еговыполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, братьответственность за принятое решение.Самоконтроль, эмоциональный интеллект:давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основеновых обстоятельств;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивноевпроизошедшей ситуации;оценивать соответствие результата цели и условиям;управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей,выявлять и анализировать их причины;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого человека, регулировать способ выражения эмоций;осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право



на ошибку свою и чужую;быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контролявсего вокруг.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении конкретной учебной задачи;планировать организацию совместной деятельности (распределять ролиипонимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точкузрения, договариваться о результатах);определять свои действия и действия партнёра, которые помогалиили затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вкладавобщий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферуответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основкультуры безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения иследования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения вповседневной жизни.Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблембезопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий,которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений,приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасностиличности, общества и государства, военной подготовки, индивидуальной системыздорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористическогоповедения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениямибезопасного поведения в повседневной жизни.Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать:1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивогоразвития для государства, общества, личности; фундаментальных ценностях ипринципах, формирующих основы российского общества, безопасности страны,закрепленных в Конституции Российской Федерации, правовых основахобеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и военного характера;2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайныхситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновениивоенной угрозы; формирование представлений о роли гражданской обороны и ееистории; знание порядка действий при сигнале «Внимание всем!»; знание обиндивидуальных и коллективных мерах защиты и сформированность представлений опорядке их применения;3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственногоотношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; овладениезнаниями об истории возникновения и развития военной организации государства,функции и задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, знаниеособенностей добровольной и обязательной подготовки к военной службе;



4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах иобщем устройстве стрелкового оружия;5) овладение основными положениями общевоинских уставов ВооруженныхСилРоссийской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностейвоинскойслужбы;6) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правилбезопасного поведения, готовность применять их на практике, используяосвоенные знания и умения, освоение основ проектирования собственной безопаснойжизнедеятельности с учетом природных,техногенных и социальных рисков;7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасногоповедения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умениеприменятьих в поведении;8) сформированность представлений о порядке действий при возникновениичрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе;умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановкиипринимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях,с учетомреальных условий и возможностей;9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первуюпомощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружныхкровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмахразличных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; сформированностьсоциально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни,исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вредасобственному здоровью и здоровью окружающих;10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения всоциуме, овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивномповедении, умения распознавать опасные проявления и формированиеготовности им противодействовать;11) сформированность представлений об информационных и компьютерныхугрозах, опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения винформационном пространстве и готовность применять их на практике;12) освоение знаний об основах общественно-государственной системыпротиводействия экстремизму и терроризму; сформированность представлений обопасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и террористическуюдеятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания правил безопасногоповедения при угрозе или в случае террористического акта;13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личногоучастия в обеспечении мер безопасности личности, обществаи государства;14) понимание роли государства в обеспечении государственной имеждународной безопасности, обороны, в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространениюнаркотических средств.
Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается



посредством включения в указанную программу предметных результатов освоениямодулей ОБЗР:
Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитиеличности, общества, государства»:объяснять значение Конституции Российской Федерации;раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции РоссийскойФедерации, пояснять их значение для личности и общества;объяснять значение Стратегии национальной безопасности РоссийскойФедерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от2 июля 2021 г. № 400;раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальнойбезопасности», приводить примеры;раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабами источникам возникновения, приводить примеры;раскрывать способы информирования и оповещения населенияо чрезвычайных ситуациях;перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризоватьроль гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военногохарактера;выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Вниманиевсем!»; изучить средства индивидуальной и коллективной защиты населения,вырабатывать навыки пользования фильтрующим противогазом;объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации;характеризовать современное состояние Вооружённых Сил РоссийскойФедерации;приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерациив борьбе с неонацизмом и международным терроризмом;раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; раскрыватьсодержание подготовки к службе в армии.
Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основывоенных знаний»:иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных СилРоссийской Федерации;владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; пониматьнеобходимость подготовки к военной службе по основнымнаправлениям;осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службев решении комплексных задач;иметь представление о составе, предназначении видов и родов ВооруженныхСил Российской Федерации;понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерациина современном этапе;понимать значимость военной присяги для формирования образа российского



военнослужащего – защитника Отечества;иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; иметьпредставление о классификации видов вооружения и военной техники; иметьпредставление об основных тактико-технических характеристикахвооружения и военной техники;иметь представление об организационной структуре отделения и задачахличного состава в бою;иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащитывоеннослужащего;знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты;иметь представление о вооруженииотделения и т а к тико - т е хниче с киххарактеристиках стрелкового оружия;знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат;знать историю создания уставов и этапов становления современныхобщевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации;знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значениедля повседневной жизнедеятельности войск;понимать принцип единоначалия,принятый в Вооруженных СилахРоссийской Федерации;иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношенияхвоеннослужащих;понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения;различать воинские звания и образцы военной формы одежды;иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении;понимать принципы достижения воинской дисциплины;уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины;знать основные положения Строевого устава;знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю;знать строевые приёмы на месте без оружия;выполнять строевые приёмы на месте без оружия.
Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасностижизнедеятельности в современном обществе»:характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека;раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культурабезопасности жизнедеятельности»;классифицировать и характеризовать источники опасности;раскрывать и обосновывать общие принципы безопасногоповедения;моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи;объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций;объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайнуюситуацию;приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их;раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных



ситуациях.
Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»:объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;классифицировать основные источники опасности в быту;объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выборапродуктов питания;характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения;характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии;иметь навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях вслучае,если разбился ртутный термометр;раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевыхотравлений;знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасныхдействий при отравлениях, промывании желудка;характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения;знать правила безопасного обращения с инструментами;знать меры предосторожности от укусов различных животных;знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах,переломах, растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных,кровотечениях;владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки;владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасныхдействий при обращении с газовыми и электрическими приборами;владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасныхдействий при опасных ситуациях в подъезде и лифте;владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощипри отравлении газом и электротравме;характеризовать пожар, его факторы и стадии развития;объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризоватьих возможные последствия;иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде,в лифте;иметь навыки правильного использования первичных средствпожаротушения, оказания первой помощи;знать права, обязанности и иметь представление об ответственности гражданв области пожарной безопасности;знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядоквзаимодействия с экстренным службами;иметь представление об ответственности за ложные сообщения;характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленниковв дом;характеризовать ситуации криминогенного характера; знать правилаповедения с малознакомыми людьми;знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке



проникновения в дом посторонних;классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системахжизнеобеспечения;иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системахжизнеобеспечения.
Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»:знать правила дорожного движения и объяснять их значение;перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементыдороги;знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения;знать правила дорожного движения для пешеходов;классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов;знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения;иметь навыки безопасного перехода дороги;знать правила применения световозвращающих элементов;знать правила дорожного движения для пассажиров;знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств;знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающихустройств;иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайныхситуациях в маршрутных транспортных средствах;знать правила поведения пассажира мотоцикла;знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц,использующих средства индивидуальной мобильности;знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; знатьправила подготовки и выработать навыки безопасного использованиявелосипеда;знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла;классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризоватьпричины их возникновения;иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортногопроисшествия;знать порядок действий при пожаре на транспорте;знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного,железнодорожного, водного, воздушного);знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта;иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различныхпроисшествиях на отдельных видах транспорта;знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различныхтравмах в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте;знать способы извлечения пострадавшего из транспорта.
Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественныхместах»: классифицировать общественные места;



характеризовать потенциальные источники опасностив общественныхместах;знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;уметь планировать действия в случае возникновения опасной или чрезвычайнойситуации;характеризовать риски массовых мероприятий и объяснятьправила подготовки к посещению массовых мероприятий;иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массовогопребывания людей;иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку;иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновенияпожара;знать правила и иметь навыки безопасных действийпри эвакуации из общественных мест и зданий;знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений;характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера вобщественных местах;иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенногои антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенциальноопасных) вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том числепри захвате и освобождении заложников;иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительнымиорганами.
Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»:классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природногохарактера;характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи,насекомые и паукообразные, ядовитые грибы и растения;иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикимиживотными, змеями, насекомыми и паукообразными;знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибамии растениями;характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядокподготовки к ним;иметь представление о безопасных действиях при автономном пребываниив природной среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом икартой, обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача сигналовбедствия;классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности;характеризовать факторы и причины возникновения пожаров;иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зонеприродного пожара;иметь представление о правилах безопасного поведения в горах;характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние



признаки и опасности;иметь представления о безопасных действиях, необходимых для сниженияриска попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при началеоползня;знать общие правила безопасного поведения на водоёмах;знать правила купания, понимать различия между оборудованнымии необорудованными пляжами;знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущегочеловека летом и человека в полынье;знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду;характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности;иметь представление о безопасных действиях при наводнении;характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности;иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами;характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности;иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах;характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности;иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу;характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности;иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числепри попадании под завал;иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зонеизвержения вулкана;раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»;объяснять значение экологии для устойчивого развития общества;знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологическойобстановке (загрязнении атмосферы).
Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний.Оказание первой помощи»:Раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и ихсодержание, объяснять значение здоровья для человека;характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;раскрывать содержание элементов здорового образа жизниобъяснять пагубность вредных привычек;обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья;раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причиныих возникновения;характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний,выработать навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них;иметь представление о безопасных действиях при возникновениичрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия,пандемия);характеризовать основные мероприятия, проводимые государством



по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайныхситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия,панзоотия, эпифитотия, панфитотия);раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать ихклассификацию;характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний;иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеванийи защиты от них;знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи;раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»;объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека;иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способысаморегуляции эмоциональных состояний;раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание;знать состояния, требующие оказания первой помощи;знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначениеи состав аптечки первой помощи;иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях;характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего.
Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»:характеризовать общение и объяснять его значение для человека;характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения;раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасноймежличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе;раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения;раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития,факторы и причины развития;иметь представлениео ситуациях возникновения межличностных игрупповых конфликтов;характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешенияконфликтных ситуаций;иметь навыки безопасногоповедения для снижения рискаконфликтаи безопасных действий при его опасных проявлениях;характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны(медиатора);иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия,домашнее насилие и буллинг;характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения;раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способыпротивостояния ей;раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявленийманипуляции (мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям,которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную,асоциальную или деструктивную деятельность) и знать способы защиты от них;



характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанныес ними, знать правила безопасного поведения;иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомымилюдьми.
Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационномпространстве»:раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводитьпримеры информационных и компьютерных угроз;объяснять положительные возможности цифровой среды; характеризовать риски иугрозы при использовании Интернета;знать общие принципы безопасного поведения, необходимыедля предупреждения возникновения опасных ситуаций в личном цифровомпространстве;характеризовать опасные явления цифровой среды;классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений,их разновидностей;иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждениявозникновения опасных ситуаций в цифровой среде;характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента вИнтернете и характеризовать его признаки;раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета;характеризовать противоправные действия в Интернете;иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимыхдля снижения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга,вербовки в различные организации и группы);характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признакии опасности;иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета,необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различнуюдеструктивнуюдеятельность.

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействияэкстремизму и терроризму»:объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание,характеризовать причины, возможные варианты проявления и их последствия;раскрывать цели и формы проявления террористических актов,характеризовать их последствия;раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личностив противодействии экстремизму и терроризму;знать уровни террористической опасности и цели контртеррористическойоперации;характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность;иметь навыки соблюденияправил антитеррористического поведенияи безопасных действий при обнаружении признаков вербовки;



иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов,объяснять признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасныхдействий при их обнаружении;иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападениетеррористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт,наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства).
Школа вправе самостоятельно определятьпоследовательность освоения обучающимися модулей ОБЗР.

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) уобучающихся обеспечивает:- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;- формирование внутренней позиции личности, регулятивных,познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся;- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях длярешения задач общекультурного, личностного и познавательного развитияобучающихся, готовности к решению практических задач;- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий,формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской ипроектной деятельности;- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, в т.ч. творческих конкурсах,олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях,олимпиадах;- овладение приемами учебного сотрудничества и социальноговзаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста ивзрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;- формирование и развитие компетенций обучающихся в областииспользования ИКТ;- на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализоми передачей информации, презентацией выполненных работ, основамиинформационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее



- Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности иустойчивого развития общества.УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметныхобластях и являющихся результатами освоения обучающимися ООП ООО.Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебныхпредметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупностьпознавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражаютспособность обучающихся использовать на практике УУД, составляющиеумение овладевать учебными знаково-символическими средствами,направленными на:- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования идекодирования информации, логическими операциями, включая общие приемырешения задач (универсальные учебные познавательные действия);- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника,
организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическимиработниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображатьпредметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мненияи интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы,необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества спартнером (универсальные учебные коммуникативные действия);- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вноситьсоответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи,проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлятьконстатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия,актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальныерегулятивные действия).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования УУД у обучающихся содержит:- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержаниемучебных предметов;- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.
2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметовСодержание основного общего образования определяется программойосновного общего образования.Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.Разработанные по всем учебным предметам рабочие программыотражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах:- как часть метапредметных результатов обучения в разделе«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного



общего образования»;- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам итемам учебного содержания;- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.
Описание реализации требований формирования УУД в предметныхрезультатах и тематическом планировании по отдельным предметнымобластям.Русский язык и литератураФормирование познавательных УУД в части базовых логических действийАнализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а такжетексты различных функциональных разновидностей языка,

функционально-смысловых типов речи и жанров.Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации,основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковыхединиц, текстов различных функциональных разновидностей языка,функционально-смысловых типов речи 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 языковыхпроцессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии.Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе сразными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решенияи выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определениязакономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах инаблюдениях над текстом.Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных,необходимых для решения поставленной учебной задачи.Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературныхявлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательскихдействийСамостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательскийинструмент.Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящегоисследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлятьпроверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследованиепо установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов,особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов междусобой.



Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями,лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования вустной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы,диаграммы и других.Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературногообъекта исследования.Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературногообъекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов междусобой.
Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений.Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об ихразвитии в новых условиях и контекстах, в т.ч. в литературных произведениях.Публично представлять результаты учебного исследования проектнойдеятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал,виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие).Формирование познавательных УУД в части работы с информациейВыбирать, анализировать, обобщать, систематизироватьинтерпретировать и комментировать информацию, представленную в текстах,таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекатьинформацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников;средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебногоназначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствиис учебной задачей.Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное,детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) взависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимуюинформацию из прослушанных и прочитанных текстов различныхфункциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный илипрослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств;оценивать достоверность содержащейся в тексте информации.Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлятьдефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, ивосполнять его путем использования других источников информации.В процессе. чтения текста прогнозировать его содержание (по названию,ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигатьпредположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессечтения текста, вести диалог с текстом.Находить и формулировать аргументы, подтверждающую илиопровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблемутекста, в анализируемом тексте и других источниках.Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной



и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости откоммуникативной установки.Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективнозапоминать и систематизировать эту информацию.Формирование коммуникативных УУДВладеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной иписьменной форме суждения на социально-культурные, нравственно- этические,бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и
ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точкузрения 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 ихпричины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевомуопыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения;оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения.Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессеречевого общения.Формирование регулятивных УУДВладеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения вактуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русскоголитературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоватьсявнеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).Публично представлять результаты проведенного языкового анализа,выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации иособенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративного материала.Иностранный языкФормирование познавательных УУД в части базовых логических действийВыявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явленийиностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы.Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражениямысли средствами родного и иностранного языков.Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы иязыковые явления иностранного языка, разные типы высказывания.Моделировать отношения между объектами (членами предложения,структурными единицами диалога и другие).Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов



(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки виностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений(например, с помощью словообразовательных элементов).Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова,речевые клише, грамматические явления, тексты и т.п.).
Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания идругим).Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизироватьинформацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях,графически (в таблицах, диаграммах).Формирование познавательных УУД в части работы с информациейИспользовать в соответствии с коммуникативной задачей различныестратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полнымпониманием).Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможноедальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическуюпоследовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненныхабзацев.Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационнойпереработки (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 иноязычныхисточников.Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения(например, о значении слова в контексте) и аргументировать его.Формирование коммуникативных УУДВоспринимать и создавать собственные диалогические и монологическиевысказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения.Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи ивида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основногосодержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации).Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целяхфрагментами.Выстраивать и представлять в письменной форме логику решениякоммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего извопросов или утверждений).Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной



проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетомособенностей аудитории. Формирование универсальных учебных регулятивныхдействийУдерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи,выбирать и аргументировать способ деятельности.
Планировать организацию совместной работы, определять свою роль,распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формахработы.Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя егопродолжать поиск совместного решения поставленной задачи).Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок,новых данных или информации.Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать иоценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения,дефициты, ошибки и другие.Математика и информатикаФормирование познавательных УУД в части базовых логических действийВыявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.Различать свойства и признаки объектов.Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения,формулы, графики, геометрические фигуры и другие.Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознаватьзависимости между объектами.Анализировать изменения и находить закономерности.Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводитьследствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному иот частного к общему.Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый»,«существует»; приводить пример и контрпример.Различать, распознавать верные и неверные утверждения.Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощьюформул.Моделировать отношения между объектами, использовать символьные играфические модели.Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и отпротивного.Устанавливать противоречия в рассуждениях.Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемыдля решения учебных и познавательных задач.Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи изаданных критериев.Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских



действийФормулировать вопросы исследовательского характера о свойствахматематических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов ипараметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать
пример, аналогию и обобщение.Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы,закономерности и результаты.Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований,используя математический язык и символику.Оценивать надежность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно.Формирование познавательных УУД в части работы с информациейИспользовать таблицы и схемы для структурированного представленияинформации, графические способы представления данных.Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных,необходимых для решения учебной или практической задачи.Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливатьпротиворечия в фактах, данных.Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителемили сформулированным самостоятельно.Формирование коммуникативных УУДВыстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи,доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями втекстовом и графическом виде.Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основамиинформационной безопасности, определяющими правила общественногоповедения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих ввиртуальном пространстве.Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, в т.ч. при создании информационногопродукта.Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,обработке, передаче, формализации информации.Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.Выполнять свою часть работы с информацией или информационнымпродуктом, достигая качественного результата по своему направлению икоординируя свои действия с другими членами команды.Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт покритериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.Формирование регулятивных УУДУдерживать цель деятельности.Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать



способ деятельности.Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок,новых данных или информации.Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое.Естественнонаучные предметыФормирование познавательных УУД в части базовых логических действийВыдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почемуостанавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему вжаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков илисхем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойствизученных классов (групп) веществ, к которым они относятся.Объяснять общности происхождения и эволюции систематических группрастений на примере сопоставления биологических растительных объектов.Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательскихдействийИсследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячейводы. Исследование процесса испарения различных жидкостей.Планирование и осуществление на практике химических экспериментов,проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента:обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты сцинком.Формирование познавательных УУД в части работы с информациейАнализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (илиультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие).Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).Использование при выполнении учебных заданий и в процессеисследовательской деятельности научно-популярную литературу химическогосодержания, справочные материалы, ресурсы информационно -телекоммуникационной сети «Интернет».Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании.Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.Формирование коммуникативных УУДСопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии,при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемойестественнонаучной проблеме.Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи вустных и письменных текстах.Публично представлять результаты выполненного естественнонаучногоисследования или проекта, физического или химического опыта, биологическогонаблюдения.Определять и принимать цель совместной деятельности по решению



естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению:
обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мненийнескольких людей.Координировать свои действия с другими членами команды при решениизадачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта.Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы покритериям, самостоятельно сформулированным участниками команды.Формирование регулятивных УУДВыявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих длярешения проявлений естественнонаучной грамотности.Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях,требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современнымитехнологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решенийгруппой).Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучнойзадачи или плана естественнонаучного исследования с учетом собственныхвозможностей.Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решенииестественнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случаенеобходимости.Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельностипо решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научногоисследования.Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемыпоставленным целям и условиям.Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора илидискуссии по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатовестественнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения илогику другого.Общественно-научные предметыФормирование познавательных УУД в части базовых логических действийСистематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.Составлять синхронистические и систематические таблицы.Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений,процессов.Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройствогосударств, социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) погоризонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике(«было - стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям.Использовать понятия и категории современного исторического знания(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм идругие).Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный
исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города,



села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации.Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными,оценивать их значимость.Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему,таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности поотраслям права, механизмы государственного регулирования экономики:современные государства по форме правления, государственно- территориальномуустройству, типы политических партий, общественно- политических организаций.Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум),проступок и преступление, 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,находить конструктивное разрешение конфликта.Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достиженияхРоссии в текст.Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность наоснове изменившихся ситуаций.Использовать полученные знания для публичного представлениярезультатов своей деятельности в сфере духовной культуры.Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории ирегламентом.Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека игражданина и обязанностями граждан.Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.Устанавливать эмпирические зависимости между 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 измененийкомпонентов природы в результате деятельности человека с использованиемразных источников географической информации.Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательскихдействийПроводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления,скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровыхприборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результатынаблюдений в табличной и (или) графической форме.
Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим дляпрогнозирования изменения численности населения Российской Федерации вбудущем.Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений запогодой в различной форме (табличной, графической, географического описания).Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование



роли традиций в обществе.Исследовать несложные практические ситуации, связанные сиспользованием различных способов повышения эффективности производства.Формирование познавательных УУД в части работы с информациейПроводить поиск необходимой исторической информации в учебной инаучной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных,визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложеннойпознавательной задачей.Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяяприемы критики источника, высказывать суждение о его информационныхособенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемымкритериям).Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлятьих сходство и различия, в т.ч., связанные со степенью информированности ипозицией авторов.Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельнойработы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебныйпроект и другие).Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной инаучной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных,визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложеннойпознавательной задачей.Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяяприемы критики источника, высказывать суждение о его информационныхособенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемымкритериям).Выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базыданных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России.Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующуюотраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России,выделять географическую информацию, которая является противоречивой илиможет быть недостоверной.Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разныхадаптированных источников (в т.ч. учебных материалов): заполнять таблицу исоставлять план.
Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию оботклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях изадаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ.Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования всовременном обществе в разных источниках информации: сопоставлять иобобщать информацию, представленную в разных формах (описательную,графическую, аудиовизуальную).



Формирование коммуникативных УУДОпределять характер отношений между людьми в различныхисторических и современных ситуациях, событиях.Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей вразных сферах в различные исторические эпохи.Принимать участие в обсуждении открытых (в т.ч. дискуссионных)вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения.Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы поистории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точкизрения их соответствия правовым и нравственным нормам.Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов,моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации.Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основегуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур сточки зрения их соответствия духовным традициям общества.Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта сисходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности.Планировать организацию совместной работы при выполнении учебногопроекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальнымиизменениями климата.При выполнении практической работы «Определение, сравнение темповизменения численности населения отдельных регионов мира по статистическимматериалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать вобсуждении.Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта сисходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.Разделять сферу ответственности.Формирование регулятивных УУДРаскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей вистории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественныхдеятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (прихарактеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций идругого).
Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческихзадач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначалапредложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источниковинформации).Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатамсвоей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией,содержащейся в учебной и исторической литературе.Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и



выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений.
2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочнойдеятельностиОдним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общегообразования является включение обучающихся в учебно- исследовательскую ипроектную деятельность (далее - УИПД), которая организована на основепрограммы формирования УУД.Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихсяопыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебногосотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимисямладшего и старшего возраста, взрослыми.УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие ушкольников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса,готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности кпроявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социальнозначимых проблем.УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно(в составе малых групп, класса).Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимисяв рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателямиуровня сформированности у школьников комплекса познавательных,коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских ипроектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходеоценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности УУДоцениваются на протяжении всего процесса их формирования.Материально-техническое оснащение образовательного процессаобеспечивает возможность включения всех обучающихся в УИПД.С учетом вероятности возникновения особых условий организацииобразовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическаяобстановка; удаленность образовательной организации от места проживанияобучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выборобучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПДможет быть реализована в дистанционном формате.

Особенности учебно-исследовательской деятельностиОсобенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД)состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательнойпроблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получениеобучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или малоизвестного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальнойпроверки.Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогическойустановки, ориентированной:



- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов напроблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся ушкольников знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений,предположений, экспериментирования;- на овладение обучающимися основными научно-исследовательскимиумениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать иосуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулироватьвыводы на основе анализа полученных данных).Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностьюобучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,занимающихся научным исследованием.Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:- обоснование актуальности исследования;- планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижениегипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария);- собственно проведение исследования с обязательным поэтапнымконтролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в виде конечного продукта;- представление результатов исследования, где в любое исследование можетбыть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендацийотносительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут бытьприменены на практике.
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочнойдеятельности связана с тем, что учебное время, которое может бытьспециально выделено на осуществление полноценной исследовательскойработы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено иориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. Сучетом этого при организации УИД обучающихся в урочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направленийисследований:- предметные учебные исследования;- междисциплинарные учебные исследования.В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных нарешение задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета,
междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграциюразличных областей знания об окружающем мире, изучаемых на несколькихучебных предметах.УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимсясамостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного илинескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной областиучебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах.Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могутбыть следующие:



- урок-исследование;- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательскойдеятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ егорезультатов);- урок-консультация;- мини-исследование в рамках домашнего задания.В связи с недостаточностью времени на проведение развернутогополноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методическойточки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат являетсяиспользование:- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельностьучащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамкахследующих теоретических вопросов:Как (в каком направлении) ... в какой степени... изменилось ... ? Как (какимобразом) ... в какой степени повлияло... на ... ?Какой (в чем проявилась) ... насколько важной... была роль ... ? Каково (в чемпроявилось) ... как можно оценить... значение ... ? Что произойдет... какизменится..., если ... ?- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов наодин или несколько проблемных вопросов.Основными формами представления итогов учебных исследованийявляются:- доклад, реферат;- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований поразличным предметным областям.Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельностиОсобенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана стем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию ипроведение развернутого и полноценного исследования.С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебныхисследований, основными являются:- социально-гуманитарное;
- филологическое;- естественнонаучное;- информационно-технологическое;- междисциплинарное.Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:- конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост;- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы,поездки, экскурсии;- научно-исследовательское общество учащихся.Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно



использование 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.При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, чтоосновными критериями учебного исследования является то, насколькодоказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно ипоследовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся врамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовыеисследовательские 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 сужденийдругих, аргументировать свою позицию, мнение;- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйэксперимент, небольшое исследование;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе исследования (эксперимента);- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения обих развитии в новых условиях и контекстах.Особенности организации проектной деятельностиОсобенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, чтоона нацелена на получение конкретного результата (далее - продукта), с учетомзаранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладнойхарактер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практическогосредства (инструмента) для решения жизненной, социально-
значимой или познавательной проблемы.Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения,а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса,прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального«продукта»;- максимально использовать для создания проектного «продукта»имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности -производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не тольконаучных).Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить



реально существующую или потенциально значимую проблему?».Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:- анализ и формулирование проблемы;- формулирование темы проекта;- постановка цели и задач проекта;- составление плана работы;- сбор информации (исследование);- выполнение технологического этапа; подготовка и защита проекта;- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качествавыполнения.При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должнаприсутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиесядолжны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое длярешения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найтиоснования для доказательства актуальности, действенности и эффективностипродукта.Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамкахурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований,связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено наосуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнениядомашних заданий.С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направленийпроектирования:- предметные проекты;- метапредметные проекты.В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задачпредметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы нарешение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно- практического,социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения.Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие:
- монопроект (использование содержания одного предмета);- межпредметный проект (использование интегрированного знания испособов учебной деятельности различных предметов);- метапроект (использование областей знания и методов деятельности,выходящих за рамки предметного обучения).В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проектана уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным сточки зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач,нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоориентированныхпроблем:Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите,смоделируйте)?Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? Как



выглядело... (опишите, реконструируйте)?Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?Основными формами представления итогов ПД являются:- материальный объект, макет, конструкторское изделие;- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочнойдеятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем,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;- естественнонаучное;- социально-ориентированное;- инженерно-техническое;- художественно-творческое;- спортивно-оздоровительное;- туристско-краеведческое.В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:- творческие мастерские;- экспериментальные лаборатории;- конструкторское бюро;- проектные недели;- практикумы.Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются:- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие идругое);- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция,фильм и другие);
- публичное мероприятие (образовательное событие, социальноемероприятие (акция), театральная постановка и другие);- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).Оценка результатов проектной и учебно-исследовательскойдеятельностиПри оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, чтоосновными критериями учебного проекта является то, насколько практиченполученный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническоеустройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогаетрешить заявленную проблему.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся врамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектныедействия:- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;- умение определить оптимальный путь решения проблемы;



- умение планировать и работать по плану;- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального«продукта»;- умение осуществлять самооценку деятельности и результата,взаимоценку деятельности в группе.В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи;- убедительность рассуждений; последовательность в аргументации;логичность и оригинальность);- качество наглядного представления проекта (использование рисунков,схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации);- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы,грамотность изложения);- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленныевопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать вдискуссии).
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛС целью разработки и реализации программы формирования УУД созданарабочая группа. Направления деятельности рабочей группыДеятельность рабочей группы осущеcтвляется по следующим основнымнаправлениям:- разработка плана координации деятельности учителей-предметников,направленной на формирование УУД, выделение общих для всех предметовпланируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными,регулятивными УУД; определение образовательной предметности, которая можетбыть положена в основу работы по развитию УУД;- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающейдостижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные

уроки и другое);- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельностиучащихся по овладению УУД;- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющегодва целевых фокуса (предметный и метапредметный);- разработка основных подходов к конструированию задач на применениеУУД; конкретизация основных подходов к организации учебно- исследовательскойи проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочнойдеятельности;- разработка основных подходов к организации учебной деятельности поформированию и развитию ИКТ-компетенций;- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельностиобразовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся;- разработка методики и инструментария мониторинга успешностиосвоения и применения обучающимися УУД;



- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими науровне начального общего образования в целях реализации принципапреемственности в плане развития УУД;- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательномпроцессе;- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и педагогами-психологами по анализу и способам минимизациирисков развития УУД у обучающихся;- организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями попроблемам развития УУД у обучающихся;- организация отражения аналитических материалов о результатах работы поформированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации.Этапы работы рабочей группы1. Подготовительный этап.На подготовительном этапе рабочая группа проводит следующиеаналитические работы:- выявление и обсуждение, какие рекомендательные, теоретические,методические материалы могут быть использованы в школе для наиболееэффективного выполнения задач программы формирования УУД;- определение состава детей с особыми образовательными потребностями,в т.ч. лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а такжевозможности построения их индивидуальных образовательных траекторий;- анализ результатов обучающихся по линии развития УУД на предыдущемуровне;- анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в т.ч. сиспользованием информационных ресурсов школы.2. Основной этап.
На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегииразвития УУД, организации и механизма реализации задач программы, описаниеспециальных требований к условиям реализации программы развития УУД.3. Заключительный этап.На заключительном этапе проводится обсуждение хода р е а л и з а ц и ипрограммы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешнихконсультантов из других образовательных, научных, социальных организаций).Cоотнесение формирования метапредметных результатов с рабочимипрограммами по учебным предметам относится к компетенции методическогосовета.



2.3. РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ ССЫЛКА

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙПЛАНУчебный план Муниципального автономного общеобразовательногоучреждения «Марёвская средняя школа» (далее – учебный план) соответствуеттребованиям ФГОС ООО.Учебный план разработан на основе федерального учебного плана (п. 27«Федеральный учебный план основного общего образования» Федеральнойобразовательной программы ООО).Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузкиобучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов ивремя, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы,курсы, модули по классам и учебным годам.Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственногоязыка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изученияродного языка из числа языков народов Российской Федерации, в т.ч. русскогоязыка как родного языка, государственных языков республик РоссийскойФедерации.Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отношений.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов иучебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов,учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающиеуглубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различныхинтересов обучающихся, потребностей в физическом развитии исовершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особыеобразовательные потребности обучающихся с ОВЗ.Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельныхучебных предметов обязательной части, в т.ч. на углубленном уровне;- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающихинтересы и потребности участников образовательных отношений, в т.ч.этнокультурные;- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельностиобучающихся.В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могутразрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируетсяиндивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебныхпредметов, курсов, модулей, темп и формы образования).

https://sh-maryovskaya-r49.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/50/rabochaya_programma_vospitaniya_compressed.pdf


Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождаетсятьюторской поддержкой.Режим работы 5-дневная.Продолжительность учебного года составляет 34 недели.Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058академических часов и более 5848 академических часов.Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневнойучебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно.Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии неболее 8 учебных недель; во втором полугодии - не более 10 учебных недель.Наиболее рациональным графиком является равномерное чередование периодаучебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять неменее 7 календарных дней.Продолжительность урока на уровне основного общего образованиясоставляет 40 минут.Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, - 40 минут. Во времязанятий осуществляется перерыв для гимнастики не менее 2 минут.Комментарии: Для основного общего образования представлены шестьвариантов федерального учебного плана:варианты 1-3 - для образовательных организаций, в которых обучениеведется на русском языке для 5-дневной и 6-дневной учебной недели (1-й и 2-йварианты), а также с учетом изучения второго иностранного языка (3-й вариант);варианты 4, 5 - для образовательных организаций, в которых обучениеведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из государственныхязыков республик Российской Федерации и (или) один из языков народовРоссийской Федерации, для 5-дневной и 6-дневной учебной недели;вариант 6 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется народном (нерусском) языке из числа языков народов Российской Федерации.
Вариант № 1Федеральный недельный учебный план основного общего образованиядля 5-дневной учебной неделиПредметные области Учебные предметыклассы Количество часов в неделюV VI VII VIII IX ВсегоОбязательная частьРусский язык илитература Русский язык 5 6 4 3 3 21Литература 3 3 2 2 3 13Родная литератураИностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15Математика иинформатика Математика 5 5 10Алгебра 3 3 3 9Геометрия 2 2 2 6Вероятность истатистика 1 1 1 3

Информатика 1 1 1 3Общественно- научныеИстория 2 2 2 2 2 10



предметы Обществознание 1 1 1 1 4География 1 1 2 2 2 8Естественнонаучныепредметы Физика 2 2 3 7Химия 2 2 4Биология 1 1 1 2 2 7Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии

Основы духовно-нравственной культурынародовРоссии

1 1 2

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1 3
Музыка 1 1 1 1 4Технология Технология 2 2 2 1 1 8Физическая культура иосновыбезопасности
Физическая культура 2 2 2 2 2 10Основы безопасностижизнедеятельности 1 1 2

Итого 27 29 30 31 32 149Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 2 1 2 2 1 8
Учебные недели 34 34 34 34 34 34Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338Максимально допустимая недельная нагрузка(при 5-дневной неделе) всоответствии с действующими санитарнымиправилами и нормами

29 30 32 33 33 157



Вариант № 2Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 6-дневной учебной неделиПредметные области Учебные предметыклассы Количество часов в неделюV VI VII VIII IX ВсегоОбязательная частьРусский язык илитература Русский язык 5 6 4 3 3 21Литература 3 3 2 2 3 13Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15Математика иинформатика Математика 5 5 10Алгебра 3 3 3 9Геометрия 2 2 2 6Вероятность истатистика 1 1 1 3
Информатика 1 1 1 3Общественно- научныепредметы История 2 2 2 2 2 10Обществознание 1 1 1 1 4География 1 1 2 2 2 8Естественно- научныепредметы Физика 2 2 3 7Химия 2 2 4Биология 1 1 1 2 2 7Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии

Основы духовно-нравственной культурынародовРоссии

1 1 2

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1 3
Музыка 1 1 1 1 4Технология Технология 2 2 2 1 1 8Физическая культура иосновы безопасностижизнедеятельности
Основы безопасностижизнедеятельности 1 1 2
Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 28 30 31 32 33 154Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 4 3 4 4 3 18
Учебные недели 34 34 34 34 34 34Всего часов 1088 1122 1190 1224 1224 5848Максимально допустимая недельная нагрузка(при 6-дневной неделе) всоответствии с действующими санитарнымиправилами и нормами

32 33 35 36 36 172



Вариант № 3Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 6-дневнойучебной неделиПредметные области Учебные предметыклассы Количество часов в неделюV VI VII VIII IX ВсегоОбязательная частьРусский язык илитература Русский язык 5 6 4 3 3 21Литература 3 3 2 2 3 13Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15Второй иностранныйязык 2 2 2 2 2 10
Математика иинформатика Математика 5 5 10Алгебра 3 3 3 9Геометрия 2 2 2 6Вероятность истатистика 1 1 1 3

Информатика 1 1 1 3Общественно- научныепредметы История 2 2 2 2 3 11Обществознание 1 1 1 1 4География 1 1 2 2 2 8Естественнонаучныепредметы Физика 2 2 2 6Химия 2 2 4Биология 1 1 1 2 2 7Основы духовно-нравственной культурынародовРоссии

Основы духовно-нравственной культурынародовРоссии

1 1 2

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1 3
Музыка 1 1 1 1 4Технология Технология 2 2 2 1 1 8Физическая культура иосновы безопасностижизнедеятельности
Физическая культура 2 2 2 2 2 10Основы безопасностижизнедеятельности 1 1 2

Итого 29 31 32 33 34 159Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 3 2 3 3 2 13
Учебные недели 34 34 34 34 34 34Всего часов 1088 1122 1190 1224 122 5848Максимально допустимая недельная нагрузка(при 6-дневной неделе) всоответствии с действующими санитарнымиправилами и нормами

32 33 35 36 36 172



Вариант № 4Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 5-дневнойучебной недели с изучением родного языка или обучением на родном языкеПредметныеобласти Учебные предметыклассы Количество часов в неделюV VI VII VIII IX ВсегоОбязательная частьРусский язык илитература Русский язык 5 5 4 3 3 21Литература 3 3 2 2 3 13Родной язык и роднаялитература Родной язык и (или)государственный языкреспублики РоссийскойФедерации

2 2 2 2 1 9

Родная литератураИностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15Математика иинформатика Математика 5 5 10Алгебра 3 3 3 9Геометрия 2 2 2 6Вероятностьи статистика 1 1 1 3
Информатика 1 1 1 3Общественно- научныепредметы История 2 2 2 2 2 10Обществознание 1 1 1 1 4География 1 1 2 2 2 8Естественнонаучныепредметы Физика 2 2 3 7Химия 2 2 4Биология 1 1 1 2 2 7Основы духовно-нравственной культурынародовРоссии

Основы духовно-нравственной культурынародовРоссии

1 1 2

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1 3
Музыка 1 1 1 1 4Технология Технология 2 2 2 1 1 8Физическая культура иосновы Физическая культура 2 2 2 2 2 10Основы безопасности 1 1 2Итого 29 30 32 33 33 157Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 0 0 0 0 0 0

Учебные недели 34 34 34 34 34 34Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338Максимально допустимая недельная нагрузка(при 5-дневной неделе) всоответствии с действующими санитарнымиправилами и нормами

29 30 32 33 33 157



Вариант № 6

Вариант № 5Федеральный недельный учебный план основного общего образованиядля 6-дневной учебной недели (изучение родного и (или) государственного языка нарядус преподаванием на русском языке)Предметныеобласти Учебные предметыклассы Количество часов в неделюV VI VII VIII IX ВсегоОбязательная частьРусский язык илитература Русский язык 5 6 4 3 3 21Литература 3 3 2 2 3 13Родной язык и роднаялитература Родной язык и (или)государственный языкреспубликиРоссийской Федерации 2
2 2 2 2 10

Родная литература 1 1 1 1 1 5Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15Математика иинформатика Математика 5 5 10Алгебра 3 3 3 9Геометрия 2 2 2 6Вероятность истатистика 1 1 1 3Информатика 1 1 1 3Общественно- научныепредметы История 2 2 2 2 2 10Обществознание 1 1 1 1 4География 1 1 2 2 2 8Естественнонаучныепредметы Физика 2 2 3 7Химия 2 2 4Биология 1 1 1 2 2 7Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии

Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии

1 1 2

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1 3
Музыка 1 1 1 1 4Технология Технология 2 2 2 1 1 8Физическая культура иосновы безопасностижизнедеятельности
Физическая культура 2 2 2 2 2 10Основы безопасностижизнедеятельности 1 1 2

Итого 30 32 33 34 35 164Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 2 1 2 2 1 8
Учебные недели 34 34 34 34 34 34Всего часов 1188 1122 119 1224 1224 5848Максимально допустимая недельная нагрузка(при 6-дневной неделе) всоответствии с действующими санитарнымиправилами и гигиеническими нормативами

32 33 35 36 36 172



Федеральный недельный учебный план основного общего образованиядля 6-дневной учебной недели (обучение на родном (нерусском) языке)Предметныеобласти Учебные предметы классы Количествочасов внеделюV VI VII VIII IX ВсегоОбязательная частьРусский язык илитература Русский язык 5 6 4 3 3 21Литература 3 3 2 2 3 13Родной язык и роднаялитература Родной язык и (или)государственный языкреспублики РоссийскойФедерации

3 3 3 3 3 15

Родная литература 1 1 1 1 1 5Иностранныеязыки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15
Математика иинформатика Математика 5 5 10Алгебра 3 3 3 9Геометрия 2 2 2 6Вероятность и статистика 1 1 1 3Информатика 1 1 1 3Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 10Обществознание 1 1 1 1 4География 1 1 2 2 2 8Естественнонаучн ыепредметы Физика 2 2 3 7Химия 2 2 4Биология 1 1 1 2 2 7Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии

Основы духовно-нравственной культурынародов России
1 1 2

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3Музыка 1 1 1 1 4Технология Технология 2 2 2 1 1 8Физическая культураи основыбезопасностижизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 2 2 10Основы безопасностижизнедеятельности 1 1 2

Итого 31 33 34 35 36 169Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 1 0 1 1 0 3
Учебные недели 34 34 34 34 34 34Всего часов 1088 1122 1190 1224 1224 5848Максимально допустимая недельная нагрузка(при 6-дневной неделе) в соответствии сдействующими санитарными правилами инормами

32 33 35 36 36 172

При реализации 1, 3-6 вариантов федерального учебного плана



количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуетсяреализовывать образовательной организацией за счет часов внеурочнойдеятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций,школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видамспорта.При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе«История России» количество часов на изучение учебного предмета «История»История России в 9 классе рекомендуется увеличиь на 17 учебных часов.В государственных и муниципальных образовательных организациях,расположенных на территории республики Российской Федерации, можетвводиться изучение государственных языков республик Российской Федерации всоответствии с законодательством республик Российской Федерации. Изучениеродных языков из числа языков народов Российской Федерации, государственныхязыков республик Российской Федерации следует организовать на основефедеральных рабочих программ по родным языкам и родной литературе.В образовательных организациях республик Российской Федерации, вкоторых введено преподавание и изучение государственных языков республикРоссийской Федерации, распределение часов предметной области «Родной язык иродная литература» учебного плана осуществляется с учетом законодательстваданных субъектов Российской Федерации (преподавание и изучениегосударственных языков республик Российской Федерации не должныосуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языкаРоссийской Федерации).При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языковнародов Российской Федерации в общеобразовательных организациях, где наряду срусским языком изучается родной (нерусский) язык, осуществляется делениекласса на две и более группы при наличии потребности в изучении несколькихродных языков народов Российской Федерации, государственных языковреспублик, деление класса на две группы с учетом уровней владения роднымязыком (владеющие и не владеющие).Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, осуществляется по заявлениям обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и приналичии возможностей организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность.Федеральный недельный учебный план является ориентиром при разработкеучебного плана образовательной организации, в котором отражаются иконкретизируются основные показатели учебного плана:- состав учебных предметов;- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоениесодержания образования по классам и учебным предметам;- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся имаксимальная нагрузка с учетом деления классов на группы;- план комплектования классов.



Учебный план образовательной организации может также составляться врасчете на весь учебный год или иной период обучения, включая различныенедельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного графикаобразовательной организации. Учебные планы могут быть разными в отношенииразличных классов одной параллели. Также могут создаваться комплексныеучебные планы с учетом специфики реализуемых образовательных программ инаименований образовательных организаций (лицеи, гимназии, центрыобразования, школы с углубленным изучением отдельных предметов и другие).Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестацииотдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)образовательной программы, в соответствии с порядком, установленнымобразовательной организацией.Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждогокласса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа - для 5 класса,2,5 часа - для 6-8 классов, 3,5 часа - для 9-11 классов.



3.2. КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК ССЫЛКА
3.3. ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

План внеурочной деятельности (на 2024 - 2025 уч. год)Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательнуюдеятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоенияосновной образователь-ной программы (личностных, метапредметных ипредметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частьюосновной общеобразовательной программы Марёвской средней школы.План внеурочной деятельности Марёвской средней школы представляетсобой описание целостной системы функционирования в сфере внеурочнойдеятельности и может включать в себя:- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательнойпрограммы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числепредусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с цельюудовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическомразвитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы,особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;- внеурочную деятельность по формированию функциональнойграмотности (чита-тельской, математической, естественнонаучной, финансовой)обучающихся (интегриро-ванные курсы, метапредметные кружки, факультативы,научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной иисследовательской деятельности);- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей,удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализацииобучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (втом числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность,профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формированиепредпринимательских навыков, практическую подготовку, использованиевозможностей организаций дополнительного образования, профессиональныхобразовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплексавоспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса,занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные исоциальные практики с учетом ис-торико-культурной и этнической спецификирегиона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся;- внеурочную деятельность по организации деятельности ученическихсообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов,разновозрастных объеди-нений по интересам, клубов; детских, подростковых июношеских общественных объеди-нений, организаций и т. д.;
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- внеурочную деятельность, направленную на организационноеобеспечение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействиес родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы ит. д.);- внеурочную деятельность, направленную на организациюпедагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальныхобразовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучияобучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни издоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах,профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих впроцессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защитыучащихся).Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется всемногообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследиеотечественного кинематографа.Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестведи-дактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так ибыть ос-новной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященнойэтому виду отече-ственного искусства.Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых навнеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основногообщего образования не более 1750 часов, в год — не более 350 часов.Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределамиколичества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но неболее 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенособразовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, напериоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность вканикулярное время может реализовываться в рамках тематических программ(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или набазе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочнойдеятельности могут отличаться:- на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятияфизической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до4 часов;- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности— от 1 до 2 часов;- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей,удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализацииобучающихся еженедельно от 1 до 2 часов;



- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятияцелесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом приподготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллективаили общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочнойдеятельности);- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществлениепедагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение ихблагополучия еженедельно от 2 до 3 часов.Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов внеделю.Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие«Разговоры о важном».Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитиеценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим еелюдям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены наформирование соответствующей внутренней позиции лично-сти обучающегося,необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или)беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшимиаспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории ипониманием сложностей со-временного мира, техническим прогрессом исохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре иповседневной культуре поведения, доброжелательным отношением кокружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.При реализации плана внеурочной деятельности предусматриваетсявариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательныхпотребностей и интересов обучающихся.В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательнойпрограммы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, можетизменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся кизменившейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чемв 6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи с организацией предпрофильнойподготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность можетразличаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешенияпроблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе.В зависимости от решения педагогического коллектива, родительскойобщественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательнойорганизации могут реа-лизовываться различные модели плана внеурочнойдеятельности:- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когданаибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметами организационному обеспечению учебной деятельности;



- модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся иработы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательнойшколы;- модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ ивоспитательных мероприятий.Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организацияопределяет самостоятельно.Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность исамостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу;обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (втом числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия идругие), походы, деловые игры и пр.В зависимости от конкретных условий реализации основнойобщеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастныхособенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разныхклассов в пределах одного уровня образования.В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательнойорганизацией может предусматриваться использование ресурсов другихорганизаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительногообразования, профессиональные образовательные организации, образовательныеорганизации высшего образования, научные организации, организации культуры,физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимымиресурсами.Учебный план внеурочной деятельности в Марёвской средней школесоставляется на весь конкретный учебный год с учетом специфики календарногоучебного графика образовательной организации (Приложение 2) и прилагается кООП ООО как ( Приложение 3.)
Годовой план внеурочной деятельности в 5 – 9 классах Марёвской средней школы2024-2025 учебный год,реализующих образовательную программу в соответствии с требованиямиФГОСООО

Направлениевнеурочнойдеятельности
Название программы 5классы 6классы 7классы 8классы 9 классы

По учебным Информатика 34предметамобразовательной Русское правописание 34 34 34программы Основы правовых знаний 17
Занимательный английский 68 68 68 68Эврика 34 34По формированиюфункциональнойграмотности

Финансовая грамотность 17 17 17



На реализациюкомплексавоспитательныхмероприятий науровнеобразовательнойорганизации

«Разговоры о важном» 34 34 34 34 34

По организациидеятельностиученическихсообществ

«Россия-мои горизонты» 34 34 34 34

На развитиетворческихспособностей
Художественное творчество 34 34

На организациюкраеведческой работы Новгородика 17 17
Клуб «Поиск» 34 34



3.4. КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ ССЫЛКА
3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Система условий реализации программы основного общего образования,созданная в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО инаправлена на:- достижение планируемых результатов освоения программы основного общегообразования, в т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающимися с ОВЗ;- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательныхпотребностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, черезорганизацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включаяобщественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическуюподготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования,профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров впрофессионально-производственном окружении;- формирование функциональной грамотности обучающихся (способностирешать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированныхпредметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающейовладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешногообразования и ориентации в мире профессий;
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- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностейобучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и
социально-профессиональных ориентаций;- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования иреализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективнойсамостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;- участие обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании иразвитии программы основного общего образования и условий ее реализации,учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальнойсреды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации),формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализациисоциальных проектов и программ, в т.ч. в качестве волонтеров;- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной итворческой деятельности;- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здоровогои безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;- использование в образовательной деятельности современных образовательныхтехнологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных



форм наставничества;
- обновление содержания программы основного общего образования, методик итехнологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта РоссийскойФедерации;- эффективное использования профессионального и творческого потенциалапедагогических и руководящих работников Организации, повышения ихпрофессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современныхмеханизмов финансирования реализации программ основного общего образования.При реализации настоящей образовательной программы основного общегообразования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иныхорганизаций, направленные на обеспечение качества условий образовательнойдеятельности.



3.5.1. Кадровые условия реализацииПрограммыДля 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,руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий,имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной



организации, участвующих в реализации основной образовательной программы исоздании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличиемдокументов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностямработника.Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретныйперечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организациитруда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работниковобразовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающиеквалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)профессиональных стандартах (при наличии).В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные впрофессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфередошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть порученыработнику, занимающему данную должность.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации, участвующих в реализации основной образовательной программы исоздании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатамиаттестации - квалификационными категориями.Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях



подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки ихпрофессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целяхустановления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогическихработников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностямосуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональнойдеятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемымиобразовательной 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 педагогическихработников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта РоссийскойФедерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационнымикомиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной властисубъектов Российской Федерации.
Реализация программы основного общего образования обеспечиваетсяпедагогическими работниками школы, а также лицами, привлекаемыми к еереализации с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющихобразовательную деятельность, а также при необходимости с использованиемресурсов иных организаций. В реализации образовательных



программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики, иныхкомпонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числеразличных вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формыреализации образовательных программ наряду с организациями, осуществляющимиобразовательную деятельность, также участвуют научные организации, медицинскиеорганизации, организации культуры, физкультурно- спортивные и иные организации,обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательнойдеятельности по соответствующей образовательной программе.
Для реализации ООП ООО Школа на 100% укомплектована квалифицированнымикадрами. ООП ООО реализуют: 1 директор, 27 учителей, 0,33 педагог-психолог, 1педагог-библиотекарь, 0,5 педагог-организатор, 0,5 социальный педагог, 1 советникдиректора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественнымиобъединениями. Квалификация педагогических работников школы отвечаетквалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и(или) профессиональных стандартах.
Уровень квалификации работников школы по всем занимаемым должностямсоответствует квалификационным характеристикам по соответствующей



должности, а также первой и высшей квалификационных категорий. Из 27 педагоговшколы, имеют высшую квалификационную категорию – 2 чел., первуюквалификационную категорию – 14 чел., аттестованы на соответствие занимаемойдолжности – 6 человек.
На уровне основного общего образования в Школе предметы математика,информатика, физика, химия, биология на углубленном уровне не изучаются
Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающимсоздание и сохранение условий материально-технических иинформационно-методических условий реализации основной образовательнойпрограммы.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработников.Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточногокадрового 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



основной образовательной программы основного общего образования характеризуетсядолей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года.При этом могут быть использованы различные образовательные организации,имеющие соответствующую лицензию.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 - профессиональнаяготовность работников образования к реализации ФГОС ООО:- обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей современного образования;- освоение системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценкиитогов образовательной деятельности обучающихся;- овладение учебно-методическими и информационно-методическимиресурсами, 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 система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельностипедагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.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.Педагогическими работниками образовательной организации системноразрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональноеразвитие.В общеобразовательной организации ежегодно составляется план методическойработы, в котором конкретизируются приоритетные направления развития, видыдеятельности ШМО, темы и формы методической работы педагогов, отражающиеих непрерывное профессиональное развитие.
План методической работы включает следующие мероприятия:1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОСООО.2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственнойпрофессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОСООО.



4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основнойобразовательной программы образовательной организации.5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы вусловиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерскихплощадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельнымнаправлениям введения и реализации ФГОС ООО.Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются вразных формах: совещания при директоре, заседания педагогического иметодического советов, в виде решений педагогического совета, размещенных насайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т.д.Педагогическими работниками Школы системно разрабатываютсяметодические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Кчислу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества какучебной и методической документации, так и деятельности по реализации основнойобразовательной программы основного общего образования относятся:
№п/ п Методическая тема РазделООП, связанный с методическойтемой
1. Формирование читательской Формирование базовых исследовательских



грамотности у школьников действий
2. Развитие филологического мышленияшкольников Формирование универсальных учебныхпознавательных навыков3. Опрос как один из методов контроляза достижением результатовобучения на урокахрусского языка и литературы

Формирование универсальных учебныхпознавательных навыков

4. Проектная и исследовательскаядеятельность учащихся как способформирования универсальныхучебных действий

Формирование универсальных учебныхпознавательных навыков

5. Практикоориентированное обучениена уроках математики как одно изтребований реализации ФГОС.
Формирование универсальных учебныхпознавательных навыков

6. Визуализация математическихмоделей в ученических проектах Формирование универсальных учебныхпознавательны х навыков7. Организация групповой работы науроках согласно реализацииФГОС Формирование универсальных учебныхпознавательны х навыков8. Формирование финансовойграмотности обучающихся согласнореализации ФГОС
Формирование универсальных учебныхпознавательных навыков

9. Применение ИКТ при подготовкеобучающихся к ОГЭ и ЕГЭ Формирование универсальных учебныхпознавательных навыков



10. Развитие естственно-научнойграмотности школьников Программа формирования универсальныхучебных действий у обучающихся
11. Использование электронно-образоват ельных ресурсов на урокахи во внеурочной работе, каксредство мотивации

Формирование универсальных учебныхпознавательных навыков

12. Использование компьютерныхтехнологий для индивидуализацииобучения.
Формирование универсальных учебныхпознавательных навыков

13. Использование электронно-образоват ельных ресурсов на урокахФормирование универсальных учебныхпознавательны
14. Повышение языковойкомпетентности посредствомиспользования информационнойобразовательной среды

Формирование универсальных учебныхпознавательны х навыков

15. Развитие творческих способностей уучащихся в рамках проектныхтехнологий в соответствии стребованиями ФГОС ООО

Программа формирования универсальныхучебных действий у обучающихся



3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ПрограммыПсихолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации,обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательныхстандартов основного общего образования к психолого- педагогическим условиямреализации основной образовательной программы основного общего образования, вчастности:- обеспечивает преемственность содержания и форм организацииобразовательной деятельности при реализации образовательных программ начальногообразования, основного общего и среднего общего образования;- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиямОрганизации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития,включая особенности адаптации к социальной среде;- формирование и развитие психолого-педагогической компетентностиработников Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся;- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения,агрессии и повышенной тревожности.В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождениереализации программы основного общего образования осуществляется по договору сФилиалом ПМПК в п. Демянск;



- учителем-логопедом ,33 ставки;- социальным педагогом, 0,5 ставки;
В процессе реализации основной образовательной программы основного общегообразования образовательной организацией обеспечивается психолого- педагогическоесопровождение участников образовательных отношений посредством системнойдеятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;- сохранение и укрепление психологического благополучия и психическогоздоровья обучающихся;- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетомособенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление,поддержка и сопровождение 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 информационнойсреде;



- развитие психологической культуры в области использования ИКТ;В процессе реализации основной образовательной программы осуществляетсяиндивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участниковобразовательных отношений, в т.ч.:- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основногообщего образования, развитии и социальной адаптации ;- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренны;- обучающихся с ОВЗ ;- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательнойорганизации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования(указать при наличии);- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся(указать при наличии).Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношенийреализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов,групп, а также на индивидуальном уровне.В процессе реализации основной образовательной программы используютсятакие формы психолого-педагогического сопровождения как:- диагностика, направленная на определение особенностей статусаобучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в конце каждого учебного года; (краткое описание
диагностических процедур, методик, графика проведения - при наличии)



- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем ипсихологом с учетом результатов диагностики, а также администрациейобразовательной организации; (расписание консультаций и сотрудников,уполномоченных их проводить)- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционнаяработа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
В процессе реализации основной образовательной программы используютсятакие формы психолого-педагогического со- провождения как:

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровеньобразования и в конце каждого учебного года;
5 класс –октябрь – проведение диагностики на изучение уровня готовности кшкольному обучению в основной школе и сформированности УДД учащихся.6 класс – декабрь – проведение мониторинга «Определение уровнясоциализации обучающихся 8-х, 10-х классов и определение предпосылоксоциализации обучающихся 4-х, 6-х классов»7 класс – апрель - проведение диагностики на изучение сформированности УУДучащихся8 класс – ноябрь – проведение мониторинга «Определение готовности

бучающихся 8,9-х классов к выбору образовательной и профессиональной траектории»8 Класс - январь – проведение мониторинга «Определение уровня



социализации обучающихся 8-х, 10-х классов и определение предпосылоксоциализации обучающихся 4-х, 6-х классов»9 класс – ноябрь – проведение мониторинга «Определение готовностиобучающихся 8,9-х классов к выбору образовательной и профессиональнойтраектории»- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем ипсихологом с учетом результатов диагностики, а также администрациейобразовательной организации;
5 класс - консультирование педагогов, администрации, родителей порезультатам диагностики – 2 четверть6 класс - консультирование педагогов, администрации, родителей порезультатам диагностики – май7 класс - консультирование педагогов, администрации, родителей порезультатам диагностики – май8 класс - консультирование педагогов, администрации, родителей порезультатам профдиагностики – 4 четверть9 класс - консультирование педагогов, администрации, родителей порезультатам диагностики – 3 четверть



Консультирование педагогов, администрации, родителей по текущимпроблемным моментам (в течение года, по необходимости)- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционнаяработа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
5класс- Проведение классных часов с целью профилактики дезадаптации – 1 четверть- Проведение родительского собрания «Адаптация пятиклассников» - 1 четверть- Проведение родительского собрания по результатам диагностики уровняготовности к основной школе – 2 четверть- Проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися, имеющиетрудности в адаптации по результатам диагностики готовности к основной школе – 2четверть6 класс - Проведение родительского собрания «Взаимоотношения родителей сдетьми подростками» , «Конференция отцов» - 3 четверть6 класс - Групповые занятия по профилактике эмоционального неблагополучия- 2 четверть7 класс - Проведение родительского собрания «Бесконфликтные отношения сдетьми» - 3 четверть8 класс - Групповые занятия по профилактике эмоционального неблагополучия- 2 четверть



8 класс - Проведение родительского собрания «Социализация подростков», «Суицид»- 3 четверть9 класс – Проведение родительского собрания «Правильный выбор профессии»,«Роль родителей в психологической подготовке детей к ГИА» 3 четверть9 класс – Групповые занятия по психологической подготовке учащихся к ГИА попрограмме «Путь к успеху»Проведение родительских собраний, профилактических, коррекционно-развивающихзанятий по запросу всех участников УВП (в течение года)

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общегообразования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающихгосударственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатногоосновного общегообразования. Объем действующих расходных обязательствотражается в государственном задании образовательной организации.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ееоказания (выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего



образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя израсходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания пооказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенногоучреждения — на основании 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, дополнительногообразования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования длялиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование,профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии нафинансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания наоказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)государственным (муниципальным) учреждением.



Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общегообразования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средствв год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализацииобразовательной программы 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 зданийи оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги всфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательныхпрограмм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевойформы реализации образовательных программ, образовательных технологий,специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечениядополнительного профессионального образования педагогическим работникам,обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровьяобучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательствомособенностей организации и осуществления образовательной деятельности (дляразличных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности,



осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одногообучающегося, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местныхбюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общегообразования муниципальными общеобразовательными организациями вчасти расходов на оплату труда работников, реализующих образовательнуюпрограмму основного общего образования, расходов на приобретение учебников иучебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансовогообеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местногосамоуправления по организации предоставления общего образования в расходыместных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвозаобучающихся к образовательным организациям и развитием сетевоговзаимодействия для реализации основной образовательной программы общегообразования (при наличии этих расходов).
Школа самостоятельно принимает решение в части направления ирасходования средств государственного (муниципального) задания. Исамостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иныенужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при



этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетныхсредств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализациюобразовательной программы основного общего образования (заработная плата сначислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностьюобщеобразовательных организаций).

При разработке программы образовательной организации в части обучениядетей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программыосновного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые длясоздания специальных условий для коррекции нарушений развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услугвключают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетомобеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников завыполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу,определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации,нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местногосамоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работниковмуниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами



государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансовогообеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработнойплате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которогорасположены общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального нормативадолжны учитываться затраты рабочего времени педагогических работниковобразовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.
Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объемасредств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного всоответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органамигосударственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальнымнормативным актом Школы, устанавливающим положение об оплате трудаработников образовательной организации.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплатопределяются локальными нормативными актами Школы. В локальных нормативныхактах о стимулирующих выплатах определены критерии и показателирезультативности и качества деятельности и результатов, разработанные всоответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной



программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебныхдостижений обучающихся, активность их участия во внеурочнойдеятельности;использование учителями современных педагогических технологий, втом числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространениепередового педагогического опыта; повышение уровня профессиональногомастерства и др.
Школа 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 всоответствии с региональными и муниципальными нормативными правовымиактами.В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитываетсямнение коллегиальных органов управления образовательной организации (например,Общественного совета образовательной организации), выборного органапервичной профсоюзной организации.



При реализации основной образовательной программы с привлечениемресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действуетмеханизм финансового обеспечения образовательной организацией и организациямидополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами,организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своихлокальных нормативных актах.
Взаимодействие осуществляется:
 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательныхпрограмм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. поразличным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательнойорганизации (организации дополнительного образования, клуба, спортивногокомплекса и др.);
 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которыеобеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организацииширокого спектра программ внеурочной деятельности.Календарный учебный график реализации образовательной программы,условия образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затратоказания государственных услуг по реализации

образовательной программы в соответствии с Федеральным законом



№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализацииобразовательной программы основного общего образования соответствуетнормативным затратам, определенным Приказом Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общихтребований к определению нормативных затрат на оказание государственных(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительногообразования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования длялиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование,профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии нафинансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания наоказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811)
Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализацииобразовательной программы основного общего образования определяет нормативныезатраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные соказанием государственными (муниципальными) организациями,осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по



реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется впределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очереднойфинансовый год.

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечениеПрограммыИнформационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогическойсистемой, сформированной на основе разнообразных информационныхобразовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационныхсредств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрануздоровья участников
образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общегообразования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся.
Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на



государственном языке Российской Федерации (языке реализации основнойобразовательной программы основного общего образования), из расчета не менееодного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одногообучающегося;
 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 вустановленом порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступобучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественногокинематографа;
 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 технические средства, обеспечивающие функционированиеинформационно-образовательной среды;
 программные инструменты, обеспечивающие функционированиеинформационно-образовательной среды;
 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды.ИОС образовательной организации предоставляет для участников



образовательного процесса возможность:
 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, втом числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья (ОВЗ);
 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализацииобучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной ивнеурочной деятельности, социальных
 практик, включая общественно-полезную деятельность,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, включающейовладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшегоуспешного образования и ориентации в мире профессий;
 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностейобучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской
 идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и



реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения ихэффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;
 включения обучающихся в процесс преобразования социальной средынаселенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальнойдеятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качествеволонтеров;
 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 системыобразования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) сучетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;
 эффективного использования профессионального и творческого потенциалапедагогических и руководящих работников организации, повышения ихпрофессиональной, коммуникативной, информационной и правовойкомпетентности;



 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 программахпосредством сайта образовательной организации:)sh-maryovskaya-r49.gosweb.gosuslugi.ru;
 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числеего работ и оценок за эти работы;
 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатовпромежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общегообразования;
 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения,реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,дистанционных образовательных 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

https://sh-maryovskaya-r49.gosweb.gosuslugi.ru/


сети — Интернете в соответствии с учебной задачей;
 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическимсопровождением;
 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческойдеятельности в сети образовательной организации и Интернете;
 выпускшкольных печатных изданий, радиопередач;
 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях,праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением.В случае реализации программы основного общего образования, в том числеадаптированной с применением электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периодаобучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом кэлектронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, вкоторой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как натерритории организации, так и вне ее.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды требуетсоответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих иподдерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды



соответствует законодательству РоссийскойФедерации1.
Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализациюособых образовательных потребностей детей с ОВЗОрганизационная структура информационно-образовательной среды включает:
1. Компьютерный класс для преподавания курса информатики, для компьютернойподдержки общеобразовательных предметов и внеурочной деятельности;
2. Компьютеры мобильного класса ( нетбуки) -40 шт.; 3.Автоматизированноерабочее место (АРМ) для административных работников.Техническую инфраструктуру информационно- образовательной средысоставляют:1.Компьютерная техника (компьютерный класс, отдельные компьютеры);
2.Периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, проекторы,интерактивные доски и др.);
3.Телекоммуникационное оборудование(маршрутизаторы и точки доступа).
Системное программное обеспечение.Информационная инфраструктура информационно- образовательной средывключает:
1.Программное обеспечение общего назначения (текстовые и графические



редакторы, электронные таблицы и др.);2.Программно-методическое обеспечение для организации образовательнойдеятельности (обучающие и развивающие компьютерные программы, электронныесправочники, мультимедийные энциклопедии)
Характеристика информационно-образовательной среды
№п/п

Компоненты информационно-образовательной среды НаличиекомпонентовИОС
Сроки созданияусловий всоответствиис требованиямиФГОС (в случаеполного иличастично отсутствияобеспеченности)

1. Учебники в печатной и (или) электроннойформе по каждому предмету, курсу, модулюобязательной части учебного плана ООПООО в расчете не менее одного экземпляраучебника по предмету обязательной частиучебного плана наодного обучающегося

В наличии



2. Учебники в печатной и (или) электроннойформе или учебные пособия по каждомуучебному предмету, курсу, модулю,входящему в часть, формируемуюучастниками образовательных отношений,учебного плана ООП ООО в расчете не менееодного экземпляра учебника попредмету обязательной части учебного планана одного обучающегося

В наличии

3. Фонд дополнительной литературыхудожественнойи научно-популярной, справочно-библиографических, периодических изданий,в том числе специальных изданийдля обучающихся с ОВЗ

В наличии



4. Учебно-наглядные пособия (средстваобучения):натурный фонд (натуральные природныеобъекты, коллекции промышленных материалов,наборы для экспериментов, коллекции народныхпромыслов и др.);модели разных видов;печатные средства (демонстрационные:таблицы, репродукции портретов и картин,альбомы изобразительного материалаи др.; раздаточные: дидактические карточки,пакеты-комплекты документальныхматериалов и др.); экранно-звуковые(аудиокниги, фонохрестоматии,видеофильмы),мультимедийные средства(электронные приложения кучебникам, аудиозаписи, видеофильмы,электронные медиалекции, тренажеры,и др.)

В наличии

5. Информационно-образовательные ресурсыИнтернета (обеспечен доступ для всехучастников образовательного процесса)
В наличии

6. Информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура В наличии
7. Технические средства, обеспечивающиефункционирование информационно-образовательной среды

В наличии

8. Программные инструменты,обеспечивающие функционированиеинформационно-образовательной среды
В наличии

9. Служба технической поддержкифункционирования информационно-образовательной среды
В наличии

Условия для функционирования информационно-образовательной средымогут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.
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